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На лесной тропе

И. ДРЕМОВ

На стеклах подслепЫх окошек 
Затеплился ранний рассвет.
Под шалЬю пушистой пороши 
Зверушек теряется след. 
Вот-вот приоткроются сени,
И снова, как в памятнЫй год, 
Походкой знакомою Ленин 
С крЫлЬца торопливо сойдет.
В соседскую дверЬ постучится — 
И вЫрастет дед у дверей:
— Сегодня идем на лисицу!
— Да вам в этом  деле видней. 
Собака у ног заюлила —
Скорее спешит со двора.
Давно это , помнится, бЫло
А, каЖется, будто вчера.
УвалЫ, чащобЫ, пригорки . . .
УЖе рассвело над тайгой.
Земли припорошенной корки,
Как сахар, хрустят под ногой.
А вот и за дЫмкой метелЬной 
Сверкнула полоска озер —
Во весЬ горизонт беспределЬнЫй 
Вдруг разом открЫлся простор! 
И вспомнилась зимняя Волга, 
ПорЫвЫ симбирской пурги.

И, весЬ посветлев о т  восторга, 
ИлЬич замедляет шаги.
На гребне седого откоса  
СледЫ о т  лосинЫх копЫт.
А рядом —вся в блестках морознЫх, 
Как в сказке, береза стои т .
— ВЫ ч то-то , ИлЬич, о т ст а ет е !
— Да как не задерЖишЬся т у т  . . .
— Нас с Вами на Провском болоте  
ЛисицЫ, наверное, Ждут.
И далЬше . . . Сменялись npocmopbi. 
Под синей папахой небес,
Вставали за горами горЫ,
За лесом — нехоЖеннЫй лес.
. . . О т вЫстрелов чаща гремела. 

Снег сЫпался с хвойнЫх ресниц.
И эхо далеко летело,
Не зная преград и границ.
Стемнело. Поземка дЫмится,
Но светится радостЬю взгляд,
И шубою рЫЖей лисицЫ 
Горит за плечами закат.
Тайга ничего не забЫла,
Народная памятЬ остра.
Давно э т о  в Шушенском бЫло,
А каЖется, будто вчера.
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Великое торЖ ество идеи 
марксизл\а~ленинизпа

С Э Е Л И К А Я  О ктябрьская социалистическая револю - 
ция потрясла до основания весь старый собст

веннический мир. Трудящиеся страны Советов вме
сте со всеми прогрессивными лю дьми зем ного шара 
отмечают О ктябрьскую  револю цию  в России как 
самое значительное событие всемирной истории, 
как начало новой эры в развитии человечества, эры 
крушения старого и утверждения нового, социали
стического общества.

Сто лет тому назад М аркс  и Энгельс в своих бес
смертных трудах гениально обосновали неизбеж 
ность рождения нового общ ественного строя и ука
зали основные пути его упрочения и победы. Вели
кий Ленин развил дальше марксистское учение в 
условиях нозого  времени, в эпоху империализма, 
и блестяще применил его затем в практике про
летарской револю ции в России.

Итоги этих замечательных и славных в истории 
нашей Родины сорока лет убедительно показывают, 
чего мож ет добиться народ —  подлинный творец 
истории —  в условиях осуществления марксистско- 
ленинского учения о диктатуре пролетариата, о р у 
ководящей роли Коммунистической партии.

Рабочий класс и трудовое  крестьянство России от
воевали, по выраж ению  Ленина, свою  страну у бо 
гатых для бедных. Они сумели отбить неоднократ
ные попытки помещиков, капиталистов и кулаков 
восстановить свою  преж ню ю  власть, отразить все 
грабительские «походы» иностранных империали
стов. В неимоверно тяжелых условиях, в отсталой 
и разоренной империалистической войной и интер
венцией стране, идя еще никем неизведанными пу
тями, они успеш но построили первое в мире социа
листическое общество, могучее государство трудя
щихся —  СССР.

Во второй мировой войне вооруж енны е силы 
страны Советов разгромили германские фашистские 
армии и тем спасли европейские народы  от фашист
ского порабощения. Подвиг советского народа в 
минувшей войне снискал ему признательность и 
любовь всех свободолю бивы х народов мира. В ре
зультате этой победы  в ряде стран Европы  и Азии  
трудящиеся свергли свои частью обанкротившиеся, 
а частью прямо переш едш ие на сторону ф аш изма 
господствующ ие классы и, творчески используя 
советский опыт строительства социализма, устано- 
г.или свою, народную  власть. Так произош ло в 
Польше, Чехословакии, Венгрии, в Восточной Гер
мании, Болгарии, Румынии, Албании, Ю гославии. 
В Азии  во весь рост поднялся великий народный 
Китай, возникли Корейская Н ародно-Д ем ократиче 
ская республика и Д ем ократическая республика 
Вьетнам. Лагерь социализма значительно расш и
рился, а мир капитализма соответственно сузился.

Разгром  германского и японского фашизма, в ко
тором  Советский С о ю з  сыграл ре ш аю щ ую  роль, 
вызвал также усиление освободительного движения

во всех странах света среди угнетенных колони
альными держ авами наций. Возникли новые сам о
стоятельные м иролю бивы е государства, такие как 
Индия, Бирма, Индонезия, Египет, Сирия и др. Н е
удивительно, что народы  этих стран помнят и це
нят бескоры стную  помощ ь, которую  оказал им 
С С С Р  своей исторической победой над силами ф а
шизма с его реакционными, бесчеловечными ра
систскими «теориями» о неполноценных народах.

Благодаря преим ущ ествам  социалистического 
строя развитие С С С Р  в послевоенные годы шло не
слыханно быстрыми темпами. Восстановив в корот
кий срок громадные разруш ения в народном  хо
зяйстве, нанесенные немецко-ф аш истскими захват
чиками, советские люди, под руководством  К ом м у
нистической партии, исправляя недостатки и ликви
дируя ошибки, быстро двинули вперед социалисти
ческую  промыш ленность и сельское хозяйство. 
В знаменательную  годовщ ину Великой О ктябрьской  
социалистической револю ции наша Советская стра
на с гордостью  подводит итоги своего напряжен
ного сорокалетнего труда.

Велики за сорок лет достижения созетской науки. 
О на  обеспечивает внедрение все новой техники в 
социалистическое производство, непрерывный тех
нический прогресс социалистической пром ы ш лен
ности, решает сложнейшие технические задачи. 
В С С С Р  с 1954 г. работает первая в мире атомная 
электростанция, строятся новые атомные электро
станции. В нашей стране построен и введен в экс
плуатацию самый мощ ный в мире ускоритель ча
с ти ц —  синхрофазотрон. Блестящей победой совет
ской науки и техники является создание м еж кон
тинентальных баллистических ракет и ш турм  кос
мического пространства, начатый запуском  спутни
ков Земли.

Построение социализма в нашей стране открыло 
широчайшие возможности для роста материального 
благосостояния советских людей.

Коммунистическая партия неутом имо борется за 
повышение культурного урозня советского народа.

Быстро растет жилищный ф онд СС С Р , отстраи
ваются города и села.

В результате повышения ж изненного уровня тру
дящихся и улучшения медицинского обслуживания, 
смертность населения в С С С Р  значительно снизи
лась, а средняя продолжительность жизни советских 
граж дан в сравнении с дореволю ционны м  време
нем резко увеличилась.

За  истекшее сорокалетие была ликвидирована 
вековая экономическая и культурная отсталость 
многочисленных народов царской России, особен
но малых народностей, населявших окраины  импе
рии и занимавшихся охотничьим промыслом, оле
неводством, рыболовством. К настоящ ему време
ни во всех сою зны х республиках создана современ
ная промышленность, вы ращ ены  национальные 
кадры рабочих и интеллигенции, а расцвете нахо
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дится национальная по ф орм е и социалисти
ческая по содерж анию  культура этих народов. Н е
удивительно, что, как говорит Н. С. Хрущ ев *, «Вме
сте с русскими люди всех социалистических наций 
С С С Р  с лю бовью  говорят: Россия-матушка». В са
мые последние годы Коммунистическая партия осу 
ществила значительное расш ирение прав и повы 
шение роли всех национальных советских респуб
лик.

Большое внимание уделялось всегда К ом м уни
стической партией и Советским  правительством 
охотничьему хозяйству нашей страны. Еще в тяж е
лые годы гражданской войны В. И. Ленин нашел 
время обсудить с учеными и охотниками-практика- 
ми и подписать ряд  декретов о правилах охоты, 
организации заповедников и охране почти полно
стью истребленных ценных животных.

В результате проведенных партией и правитель
ством организационных мероприятий по станов
лению охотничьего хозяйства и упорядочению  спор 
тивной охоты, в Советском  С о ю зе  восстановлены 
запасы столь ценных охотничье-пром ы словы х зве
рей, как соболь или лось. Ф ауна страны обогати
лась новыми видами животных, вовсе неизвестных 
дореволю ционном у охотнику.

Так, например, ондатра заселяет теперь многие 
десятки областей и краев, причем ее ш курки  за
нимают уже одно из ведущих мест в пуш ном  ба
лансе СССР.

Выполняя указания партии о наиболее полном  
удовлетворении материальных запросов трудящ их
ся, советские охотники-промысловики и полупро- 
мысловики с каж дым годом  осваивают «таежную  
целину» —  новые, ранее не опром ы ш лявш иеся 
угодья, сдают государству все больш е и больш е 
драгоценного «мягкого золота». С  каж ды м  годом  
увеличиваются и поставки советских мехов на м еж 
дународный рынок. Экспорт пушнины составляет в 
настоящее время более трех процентов всего со
ветского вывоза за границу. В натуральном  и цен
ностном выражении это превыш ает вывоз мехов за 
границу царской России. Насколько велик удель
ный вес нашей внешней торговли мехами легко себе 
представить, учтя, что в настоящее время Совет
ский Сою з поставляет на внешний ры нок не только 
сырье и продукты  сельского хозяйства (как это 
было в царской России), но и различные станки, 
сложнейшую аппаратуру, металл, химикалии, то
вары народного потребления, нефть, уголь и его 
производные, автомобили, самолеты, тракторы  и 
т. д., и т.- п.

Охотникам принадлежит немалая роль в защите 
своей страны и ее достижений от посяганий всякого 
рода агрессоров. Как в годы  граж данской войны и 
интервенции, так и на ф ронтах Великой Отечест
венной войны охотники раз и навсегда зареком ен 
довали себя самыми меткими стрелками, наиболее 
опытными и смелыми разведчиками, муж ествен
ными бойцами, стойко переносивш ими все тяготы 
и невзгоды фронтовой жизни. Вместе со всем м и
ролюбивым советским народом  они твердой по
ступью уверенно идут по начертанному партией пу
ти, устраняя все еще встречающиеся в охотничьем 
хозяйстве недочеты и ошибки.

Опираясь на повседневную пом ощ ь партии и 
правительства, ученых и охотоведов, на передовое 
учение Павлова и Мичурина, на ш ирокую  поддерж 

* Газета «Правда» от 28 августа 1957 г.

ку общественности, охотничье хозяйство, как и д ру
гие отрасли народного хозяйства нашей страны, 
стоит на пути совершенствования и подъема.

Исторический X X  съезд К П С С  поставил перед со
ветским народом  новые большие задачи в области 
развития промышленности, сельского хозяйства, 
культуры, повышения ж изненного уровня населе
ния страны. Эти задачи успеш но выполняются. П р о 
ведена реорганизация управления пром ы ш ленно
стью, им ею щ ая целью  повышение роли и ответ
ственности местных хозяйственных органов, ш иро
кое развертывание местной инициативы.

Послесъездовский период характеризуется даль
нейшим м ощ ны м  подъем ом  производительных сил 
нашей Родины, непрерывны м  повыш ением  ж изнен
ного уровня трудящихся, расцветом  советской 
культуры. Всего этого успеш но добилась Комм уни
стическая партия потому, что никогда не теряла 
тесной связи с народом. Высоко держ а знамя 
марксизма-ленинизма, Коммунистическая партия 
всегда стояла и стоит на страже коренных интере
сов трудящихся. М арксизм -ленинизм  не терпит ка
кого бы то ни было застоя и косности. Э того  не по
няла скатившаяся на ф ракционный путь антипартий
ная группа Маленкова, Кагановича, М олотова  и 
прим кнувш его к ним Ш епилова. Июньский Пле
нум Ц К  К П С С  разоблачил и идейно разгромил 
этих оторвавш ихся от жизни людей, выступавших 
против ленинского курса партии, предначертанного 
X X  съездом. Все члены многомиллионной ком м уни
стической партии и весь советский народ  едино
душ но одобрили реш ения ию ньского Пленума ЦК 
К П С С  и еще теснее сплотились вокруг ленинского 
Центрального Комитета.

За сорок  лет, протекших с момента Октябрьских 
боев, возникли и расцвели советская литература и 
искусство, тесно связанные с ж изнью  народа и яв
ляю щ иеся составной частью его борьбы  за ком м у
низм. Коммунистическая партия, следуя указаниям 
В. И. Ленина, всегда придавала и придает первосте
пенное значение деятельности писателей и ж урна
листов, художников, скульпторов, композиторов, 
успеш ном у развитию  советской многонациональной 
социалистической культуры.

Собы тия истекшего сорокалетия с полной ясно
стью показывают, что как во внутренней политике, 
так и во внешней Коммунистическая партия р уко 
водствуется интересами трудящ ихся нашей страны. 
Эти интересы, естественно, совпадают с интересами 
трудящ егося народа во всех странах мира. Еще 
Ленин провозгласил возм ож ность мирного сосущ е
ствования государств с различными общ ественно- 
политическими системами. Советский С о ю з  и дру 
гие социалистические страны всегда выступали и 
выступают за мирное  разреш ение всех спорных 
м еж дународны х вопросов.

Встречая 40-ю  годовщ ину Великой Октябрьской  
социалистической революции, весь наш народ, как 
никогда раньше, тесно сплочен вокруг своей испы
танной в боях за интересы трудящ ихся Комм уни
стической партии. Развернув социалистическое со
ревнование в честь сорокалетней годовщ ины  С о 
ветской власти, наши рабочие, колхозники, интел
лигенция энергично трудятся на всех участках хо
зяйственного и культурного строительства. Они д о 
биваются все новых и новых побед  в движении 
советского общ ества к коммунизму, побед, свиде
тельствующ их о великой силе бессмертных идей 
марксизма-ленинизма.
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Создадим учебно-опытное хозяйство
г Ь А У Н А  Воронеж ской области, и особенно  про- 

'  мысловая, с каж дым годом  уменьшается, а не
которые б  иды ее соверш енно исчезли.

В конце прош лого столетия в угодьях области во
дились глухарь, тетерев, гусь, рябчик, кроншнеп, 
норка, куница, белка и заяц-беляк, а теперь они 
соверш енно отсутствуют.

За последнее пятилетие значительно снизилось 
количество зайца-русака, утки и серой куропатки. 
В радиусе 30 км от Воронеж а заяц-русак и серая 
куропатка стали редкостью.

Уменьш ение численности и видового состава ди
чи явилось следствием отсутствия заботы  о диких 
животных.

Весенний запрет и сокращ ение срока летне-осен
ней охоты в некоторой степени способствую т со
хранению промы словой фауны, однако эти меры  не 
могут разреш ить основного вопроса —  ее воспроиз
водства.

В лесном хозяйстве, где главным образом  сосре
доточены охотничьи угодия, мероприятия по сохра
нению и воспроизводству фауны не проводятся. 
Таким образом  охотничья фауна на свободных тер
риториях обречена на стихийный отстрел, без вос
производства. М е ж д у  тем ежегодный отстрел воз
мож ен только при условии правильно организован
ного охотничьего хозяйства, где отстрелянное коли
чество долж но обеспечиваться его воспроизвод 
ством.

Охотничьи угодья Воронеж ской области по кли
мату и корм овы м  условиям вполне благоприятны 
для воспроизводства промы словой ф ауны с боль
шой плотностью. В М осковской  области сделаны 
первые шаги в организации охотничьих хозяйств, 
с мероприятиями по восстановлению  запаса фауны, 
однако хозяйств, построенных на принципах рен
табельности, с разработкой  методов организации 
хозяйств на научной основе, с учетом особенностей 
местных условий не создано. П оэтом у назрел во
прос об  организации таких опытных охотничьих хо
зяйств, где в различных климатических условиях, 
с различной промы словой фауной на научной осно
ве изучались бы и разрабатывались наиболее рен
табельные методы  организации хозяйства.

В современных условиях учебно-опытны е лесхозы 
при наших институтах наиболее отвечают указанным 
задачам.

Институты располагаю т вполне квалиф ицирован
ными кадрами для организации таких хозяйств и ве
дения в них научно-исследовательских работ.

Задачей и целью  опытных охотничьих хозяйств, 
по наш ему мнению, долж но являться: сохранение и 
воспроизводство фауны до разм еров пром ы слового 
значения; восстановление исчезнувших видов пр о 
мысловых зверей и птиц; разработка методов и 
ф орм  организации охотничьих хозяйств на принци

пах хозрасчета; создание учебной базы  для прохо
ждения учебной и преддиплом ной практики студен
тов лесохозяйственного факультета по курсу охо
товедения, лесоустройства и создание базы  для ве
дения научно-исследовательской работы.

Объектом  для организации опы тного охотничье
го хозяйства как наиболее удобного  в территори
альном отношении, а также наиболее разнообраз
ного по лесорастительным условиям  в институтском 
учебно-опытном  лесхозе является Левобереж ное 
лесничество площ адью  5727 га.

Это лесничество, располож енное  на водоразделе 
рек Воронеж а и Усманки, в значительной степени 
изолировано от населенных пунктов.

Наличие в лесничестве ш ирокой  поймы  с боль
шим количеством озер, сенокосных угодий, болот, 
зарослей кустарников и больш их массивов осины, 
ольхи, ивы и ильмовых пород  деревьев создает 
исключительно благоприятные условия для воспро
изводства зверей —  бобра, норки и выхохули, перна
той дичи.

В боровой  части лесничества будет возм ож но  вос
производство зайца-беляка и русака, белки, из 
птиц —  тетерева, глухаря, рябчика, серой куропатки.

В настоящее время на территории лесничества 
единично встречаются! лось, бобер, куница, белка 
и заяц-русак. Слабое  заселение водоем ов бобром  
объясняется неограниченным и бессистемным его 
отловом  Воронежским  заповедником.

Учитывая сущ ествую щ ую  корм овую  базу  с д о 
полнительными биотехническими мероприятиями, 
плотность заселения угодий зайцем, м ож но в бли
жайшее пятилетие довести до одного зайца на гек
тар площади хозяйства, что на всю площ адь охот
ничьего хозяйства составит шесть тысяч зверьков.

Заселение уткой водоем ов и болот м ож но дове 
сти д о -10 особей на один гектар, что на общ ую  
площадь водных угодий болот составит три тысячи 
уток.

За этот же период должен быть произведен от
стрел енотовидной собаки и лисицы как вредных 
хищников, уничтожающ их утку, серую  куропатку и 
зайца.

Для непосредственного осущ ествления охраны  
охотничьего хозяйства, воспроизводства фауны, био
технических мероприятий необходим  штат работ
ников из одного лесовода-охотоведа и двух 
егерей.

Далее, на производство биотехнических м еро
приятий: устройство солонцов для зайцев, оленей, 
лосей, устройство навесов, подкорм очны х площ а
док-, посев и посадку дикого риса, гречихи, заго
товку корм ов —  необходимы  средства в разм ере  на 
год примерно около  10 тыс. руб. и около 15 тыс. 
руб. на завоз зайцев и куропаток.
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Таким образом  ежегодные затраты на организа
цию  охотничьего хозяйства составят около 
50 тыс. рублей.

В восстановлении запаса охотничьей фауны, осу 
ществлении биотехнических мероприятий и охране 
угодий от браконьерства долж ны  оказывать помощ ь 
лесная охрана, работники лесхоза, научные работ
ники института и общ ество по охране природы.

Опытное охотничье хозяйство долж но быть вклю 
чено в производственный план Учебно-опы тного 
лесхоза, финансироваться по госбю дж ету в течение 
пятилетия, полагая, что за этот срок промы словая 
фауна достигнет таких размеров, что позволит пе
ревести хозяйство на хозрасчет.

Опытное охотничье хозяйство в то же время 
явится базой для расселения промыслово 'й фауны 
в другие хозяйства области.

Управление по заповедникам  и охотничьему хо
зяйству М С Х  С С С Р  долж но оказать содействие в 
организации опытного охотничьего хозяйства, так 
как рентабельность его очевидна.

П. У Ш А Т И Н

Кандидат сельскохозяйственных наук

О т редакции. В государственных заповедниках и 
охотничьих хозяйствах добровольны х охотничьих 
обществ в нашей стране повсеместно проводится 
восстановление численности охотничьей фауны. Это 
достигается путем ш ироких биотехнических м е ро 
приятий, регулирования сроков начала и оконча
ния весенней и летне-осенней охот, а также уста
новления норм  отстрела дичи. Наряду с этим на 
больших открытых территориях охотничьих угодий 
ведутся работы  по реакклиматизации и акклимати
зации многих видов ценных зверей и птиц.

В статье «С оздадим  учебно-опы тное хозяйство» 
П. Н. Уш атины м  приводятся убедительные обосно
вания целесообразности  создания такого хозяй
ства.

Редакция считает, что учебно-опы тны е хозяйства 
при лесных учебных заведениях будут способство
вать увеличению  численности дичи и, кром е того, 
являться базам и для проведения производственной 
практики студентов как по лесному, так и по охот
ничьему хозяйствам, где учащиеся получат ценные 
практические навыки и приемы по ведению  ком п
лексного лесного и охотничьего хозяйства.

Из опыта преподавателя
П  Е С Н О Е  *  охотничье хозяйство неразры вно свя- 

'  '  заны »еж д у  собой. Больш инство охотничье- 
промысловых животных живет в лесах. Состояние 
лесного хозяйства прям о и непосредственно отра
жается на составе и численности этих животных. 
Например, плохая охрана лесов от пож аров мож ет 
пагубно сказаться на запасах ценнейших пушных 
зверей. Наоборот, восстановление лесов на пусты
рях и рединах содействует разм нож ению  охотничье- 
промысловой фауны.

В силу этого от деятельности лесовода будет за
висеть состояние и лесного, и охотничьего хозяй
ства, М ногие  и неохотничьи животные им ею т сущ е
ственное значение в биологии леса: одни из них 
(мыши и полевки) вредны, другие (насеком оядны е 
птицы) полезны. Лесовод  должен знать состав зве
рей и птиц, живущ их в наших лесах, хозяйственное 
значение и мероприятия для их рационального ис
пользования.

В связи с этим в учебные планы лесохозяйствен
ных институтов и факультетов включена дисциплина 
«Биология лесных зверей и птиц с оснозами охото
ведения». Ей отводится 36 лекционных и 18 часов 
лабораторной практики.

В Воронежском  лесотехническом институте на 
основе учения М ичурина и Павлова кратко осве
щаются некоторые общ ие  вопросы  биологии, эко
логии, акклиматизации, реакклиматизации и геогра
фического распространения животных. О с о б о  изу
чаются звери, им ею щ ие больш ое  экономическое 
значение,—  белка, соболь, бобр, лисица, ондатра, 
норка и др.; птицы —  рябчик, тетерев, утки и пр. 
Студенты знакомятся со способами спортивной и 
промысловой охоты, с обязанностям и лесной адм и
нистрации и охраны. Изучаю тся также вопросы  
взаимоотношения лесного и охотничьего хозяйства.

Одна из лекций (2 часа) посвящается учету про 
мысловых зверей и птиц с рассм отрением  причин,

влияю щ их на изменение их численности в природ
ных условиях.

На лабораторны х занятиях студенты знакомятся 
с внешним и анатомическим строением зверей и 
птиц; значительная часть времени отведена опре
делению  животных по ш куркам  и чучелам. К слу
ш ателям предъявляется требование уметь разли
чать и запоминать животных полезных (насеком ояд
ные и мы ш еядны е птицы) и вредных, разреш енных 
к отстрелу в лю бое  время года (волк, ястреб-тете
ревятник, ястреб-перепелятник). Здесь подчерки
вается необходимость внедрения в ш ирокую  массу 
охотников правильных понятий о хищных птицах, 
из которы х больш инство являются полезными и 
иногда бессмысленно истребляются. Во время лабо
раторной практики студенты знакомятся с орудиями 
и средствами добывания зверей и птиц.

«Биология лесных зверей и птиц» пользуется лю 
бовью  студентов. За  последние 5 лет 45 выпускни
ков (включая заочное отделение) посвятили этой 
теме свои диплом ны е работы.

При каф едре защ иты  леса работает студенче
ский научный зооэнтомологический кружок, в кото
ром, кром е  чтения докладов о зверях и птицах, 
студенты учатся препарировать животных, методике 
исследования их хозяйственного значения и т. п.

Отведенных програм м ой  учебных часов недоста
точно. Такие вопросы  охотоведения, как биотехни
ческие мероприятия и многие другие, остаются 
практически неосвещ енными. Соверш енно необхо
димо несколько увеличить количество часов на эту 
дисциплину и ввести ее в летню ю  учебную  прак
тику. Л есоводы  долж ны  быть активными борцам и 
за сохранение охотничье-пром ы словой фауны, ее 
разм нож ение и рациональное использование.

Н. ЕГО РО В

Д оцент Воронеж ского  лесотехнического института

в
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Животные-инвалиды
Г. ВАСИ Л Ь ЕВ

ЦТ НОГИМ охотникам прихо- 
дилось добывать птиц и зве

рей со следами стары х ране
ний, находить погибших под
ранков. П одавляющ ее больш ин
ство раненой дичи бесцельно 
гибнет. Этим наносится огром
ный вред охотничьему хозяй
ству. Подранки чащ е всего по
гибают не от полученного ра
нения, а от его последствий — 
голода и потери способности 
скры ваться в момент опасно
сти. Это особенно сказы вается 
при повреждении конечностей.

Борьба за существование ж и 
вотных очень трудна. И все же 
ж ивотные-инвалиды приспосаб
ливаются иногда к жизни, при
меняются к своей инвалид
ности.

В 30-х годах я охотился в 
Псковской области. В течение 
одной зимы я неоднократно 
встречал след зайца-русака, по 
которому без труда определя
лось отсутствие у зверька ле
вой задней лапы. Ц елый год он 
благополучно уходил от собак

и только на следующую зиму 
его удалось добыть. У зайца 
оказалась культя левой задней 
конечности на уровне ск ака
тельного сустава.

В 1953 г. под Тихвином на 
охоте с гончими был добыт 
заяц -б еляк  с открыты м, непра
вильно сросшимся переломом 
костей левого предплечья, при
чем отломок кости торчал на
руж у (рис. 1).

В августе 195G г. мною была 
добыта белая куропатка с за 
рубцевавш ейся культей левой 
лапки. Значительная атрофия 
ее мы ш ц доказы вала дав
ность полученного повреждения 
(рис. 2).

2 декабря 1956 г. около Пул
кова И. А. Случевским был 
убит волк-самец. Когда стали 
снимать ш куру, то обнаружили, 
что у волка имеется окрепший 
рубец в правой половине го
ловы. При препарировке чере
па выяснилось, что в правой 
височно-теменной области кожа 
срослась с твердой мозговой

оболочкой. После удаления мяг
ких тканей вы явлены  два 
сквозны х деф екта костей чере
па: один размерам и 20 X 25 мм, 
другой — 5X5 мм,— разделенные 
между собой идущим к заты 
лочному бугру костным греб
нем длиной 85 мм. К рая отвер
стий изъедены , что доказы вает 
длительность протекавш его на- 
гноительного процесса, ослож
нившего ранение.

Есть основания полагать, что 
волк получил сквозное огне
стрельное, сегментарное ране
ние правой половины черепа. 
Однако не исклю чается воз
можность получения ранения 
клы кам и противника (рис. 3).

Приведенные наблю дения хо
тя  и показы ваю т возможность 
приспособления к ж изни увеч
ны х птиц и зверей, но все же 
требуют от нас, охотников, до
бы вать ж ивотны х так, чтобы 
инвалидов среди них не оста
валось.

г. Л енинград
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Промысел на Крайнем Севере 
и задачи научных исследований
в. СДОБНИКОВ
Кандидат биологических наук

/ "^ХО Т Н И ЧИ Й  промысел —  одна из основных исто- 
рически сложившихся отраслей сельского хозяй

ства многих районов Крайнего Севера. К сож але
нию, в них в настоящее время заметно сокращ ено 
количество кадровых охотников. В Таймырском, 
а также в Ямало-Ненецком  национальных округах 
работникам заготовительных организаций в пр о 
ш лом сезоне приходилось вести борьбу  против от
влечения охотников в промы словы й сезон на д р у 
гие работы.

В Северо-Байкальском аймаке, несмотря на рост 
численности ценных промы словы х животных (в том 
числе и соболя), промыш лять их почти некому. 
В этом районе осталась лишь одна десятая часть 
кадровых охотников от преж него их количества. 
Самые старые охотники утверждают, что никогда в 
прошлом не было такого богатства промы словой 
фауны, как теперь. В больш ом  количестве разве 
лись здесь не только пушные, но и копытные 
звери (лось, северный олень, изюбрь, кабарга). 
Несмотря на это, пром ы слом  охвачено не боль
ше 3 0 %  площади этого района, и это харак
терно не только для Северо-Байкальского района. 
В Чукотском национальном  округе  на одного охот
ника приходится 560 кв. км охотугодий, в Яма
ло-Ненецком округе  —  789 и в Таймырском  —  
824 кв. км.

Преобладаю щ им  видом в заготовках пушнины на 
Севере является песец. Если учесть, что площ адь 
тундровой зоны  Таймырского округа, в которой 
размножается песец, значительно превыш ает пло
щадь тундры в Ям ало-Ненецком  округе, то о гр ом 
ная разница в выходе песцовых ш курок  в этих 
округах станет еще более ясной.

Таймыр ежегодно недодает государству в сред 
нем около 8 тыс. песцовых ш курок, только по при
чине недостаточного количества охотников по 
сравнению с Ямало-Ненецким  округом. Это, одна
ко, не означает, что в Ям ало-Ненецком  округе, охот
ников вполне достаточно. Отсюда, нам кажется, вы
текает одна из главных задач научно-исследова
тельской работы в области охотпромы сла на С е 
вере. Эта задача заключается в улучшении органи
зации и техники пуш ного промысла (в первую  
очередь песцового) и в значительном повышении 
этим путем производительности труда в данной 
отрасли.

Конкретно, работа должна заклю чаться в изуче
нии, обобщении и ш ироком  внедрении в произ
водство всех передовых методов и орудий добычи 
пушных зверей, в испытании новых орудий и спо
собов (разные типы капканов, пастей, пахучих при
манок, ящичных и др. ловушек и пр.).

Один из лу ч ш и х  охотников Забайкалья  
Зодбоев Бодма Зодбоевич.

Ф ото БЕРЕЗН ЯН О ВА .

Д ругой  задачей, направленной к той же цели, яв
ляется выяснение организационных и технических 
возм ож ностей освоения пром ы слом  огром ны х не- 
опром ы ш ляем ы х районов. В особенности это ка
сается северных частей Ямало-Ненецкого и Тай
м ы рского  национальных округов. Возможно, что 
местные колхозы  не смогут освоить своими силами 
закрепленные за ними территории и здесь придется 
ставить вопрос об  организации новых государствен
ных промы словы х хозяйств. Научные работники- 
охотоведы  могут помочь колхозам  также в про 
ведении охотустройства.

Больш ое внимание в научно-исследовательской 
работе на Севере  долж но быть уделено вопросам 
обогащ ения местной промы словой фауны новыми 
видами промы словых животных.

К сожалению, тундровая зона находится в этом 
отношении в самых неблагоприятных условиях по 
сравнению  с другими географическими зонами 
СС СР .

Д а здравствует коммунизм-— светлое будущее всего человечества! 
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В Чукотском  национальном округе  (в лесных 
районах) было выпущ ено в 1955 г. 143 соболя, а на 
Анады ре  —  68 норок, завезенных из Ком сом ольско
го района.

Норка была выпущена также в Ханты-М ансийском  
округе и в М урм анской  области. На территорию  
быв. Лапландского заповедника еще до войны за
везли бобров.

Таким образом , всю ду на Севере  есть возм ож 
ности для известного обогащ ения промысловой 
фауны.

Эту работу необходимо проводить и расширять 
во всех районах Крайнего Севера.

Было бы, вероятно, полезно поставить опыт ак
климатизации в тундре северных полевок. В случае 
положительных результатов опыта м ож но этим пу
тем увеличить корм овую  базу песца и сделать ее 
более стабильной и разнообразной. М о ж н о  на
деяться, что этот опыт увенчается успехом  в связи 
с тем, что в течение последних десятилетий наблю 
дается значительное смягчение и потепление кли
мата на Севере и это вызвало определенны е сдвиги 
в распределении растительности и животных.

Кром е этого, охотоведы  на Севере должны изу
чать биологию  и экологию  промы словы х зверей и 
птиц, в первую  очередь песца и леммингов. Еще не 
вполне ясна законом ерность колебаний численности 
песца и леммингов, вопросы  миграций этих живот
ных, возм ож ность воздействия на популяцию  песца 
путем подкормки.

Хорош ие  результаты  в деле изучения миграций 
песца долж но дать массовое мечение этого зверя 
номерными уш ными кнопками. М ечение песцов, 
проведенное 17 лет назад на Ямале, показало, что 
некоторы е песцы уходили за многие сотни и даже 
тысячи километров от тех мест, где они были по
мечены.

Так, например, один песец с меткой был пойман 
в М езенском  районе, а другой на северном  острове 
Новой Земли.

Совсем  не изучены болезни песца и леммингов. 
М е ж д у  тем огром ная роль массовых заболеваний 
этих животных в динамике их численности совер
шенно очевидна.

Таковы основные задачи, стоящ ие перед охото
ведами, работаю щ им и на Севере.

План заготовок пушнины 
должен быть реальным

А  ХОТНИЧЬЕ-ПРОМ Ы СЛОВАЯ ф ауна Ч еркас- 
”  ской области небогата. Лисица, заяц-русак , 
куница, енотовидная собака — вот основные ви 
ды в наш их заготовках пуш нины (исклю чая лет
ние виды и продукцию звероводства). В области 
наблюдается заметное сокращ ение количества 
животных охотопромысловой фауны , но планы 
заготовок пуш нины неуклонно увеличиваю тся. 
На 1955 г. был дан план на сумму 620 тыс. руб., 
на 1955/56 производственный год этот план до
стиг 718 тыс. руб., на 1956/57 г. он стал выш е ■— 
760 тыс. руб. П ланирующ ие организации не ис
ходят из данны х учета, материалы  которых 
должны бы для них являться основными по
казателями. Прогрессивное планирование заго
товок пушнины, не подкрепленное материалом 
учета, легко может привести к  перепромыслу, к 
подрыву основного племенного стада зверей. 
Нельзя забы вать о том, что природа не может 
быть неисчерпаемым резервуаром.

Как можно планировать постоянно и прогрес
сивно заготовки зайца-русака? Известно, что 
его численность подверж ена значительны м  изм е
нениям. Но планирую щ ие организации не имеют 
об этом никаких сведений. П ланы оказы ваю тся 
не только нереальными, но часто даж е просто 
бумажной формальностью.

Большую часть плана в Черкасской области 
выполняю т за счет лицензионны х видов — в пер
вую очередь куницы. Ни для кого не секрет, что 
охотник часто даж е и не видит лицензию. Он 
промыш ляет зверя, сдает его ш курку в загото
вительную систему и только там уж е заполняет

Бригада охотников на привале  
(Енисейская тайга).

Ф ото М. ДЕБА БО ВО Й .
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лицензию. Таким образом, лицензионный отстрел 
существует не для охотника, а для заготовителя. 
Если лицензий в области не хватает, дают до
полнительные. И сколько бы куниц ни было до
быто, все они заготавливаются с полной оплатой 
стоимости. Зачем же нужен лицензионный от
стрел? Он никоим образом не обеспечивает со
хранность ценного пушного зверя.

Планирующие организации долж ны находить
ся в постоянной связи с работниками охотничьих 
хозяйств и прислуш иваться к их суждению. 
В начале производственного года в районах об
ласти силами специалистов-охотоведов заготор- 
ганизаций, общества охотников и госохотинспек- 
ции проводятся комплексные учеты  пуш ны х ви 
дов.

Правда, методики учета еще до сего времени 
не достаточно разработаны соответствующими 
компетентными организациями, в частности 
ВНИИЖП. Необходимо разработать конкретные, 
утвержденные официальными органами инструк
ции учета, снабженные точными форм ами отчет
ности. Их надо освободить от длинны х словесно
описательных нагромождений, совершенно не
нужных промыслу. Советская биологическая 
наука располагает достаточным запасом м ате
риалов для создания стройной, четко организо
ванной системы учета всех промыслово-охот- 
ничьих видов.

Система учета долж на подкрепляться данны 
ми корреспондентской сети путем рассы лки ан
кет. Анкеты такж е долж ны быть к ак  можно бо
лее просты, не вы зы вать затруднений при отве
тах на тот или иной вопрос, но не такими, ко
торые в настоящее время рассы лает Главное 
управление охотничьего хозяйства МСХ УССР. 
Эти анкеты громоздки, слож ны и содержат не
нужные вопросы. К чему в них запраш иваю т о 
времени спаривания различны х ж ивотных,
о времени впадения в спячку и т. п. Эти вопро
сы или остаются без ответа, или ответы ош и
бочны. Или вопрос о начале весенней и осен
ней линьки. К ак можно ответить на него без от

стрелов? Таким образом, Главное управление 
охотничьего хозяйства само организовывает мас
совое браконьерство. И хорошо, что охотники 
не прилагаю т больших стараний для сбора све
дений по этим анкетам.

Пора покончить с формализмом в сборе опрос
ны х сведений. На наш взгляд не может быть по
стоянны х корреспондентов. Часто охотник, за 
регистрированный как  охоткорреспондент, отхо
дит от охотничьего промысла, уходит на работу 
в какую -либо организацию  или на производство, 
теряет всякую  связь с природой, а анкеты  про
долж аю т к нему поступать и он на них стара
тельно отвечает... А нкеты надо рассы лать луч
шим охотникам. Ежегодно во всех областях про
водятся конкурсы  охотников и облзаготуправле- 
ния получают списки лучш их охотников. Вот 
этим-то охотникам и нужно рассы лать анкеты, 
необходимые для сбора опросных сведений.

Н алаж енность учета, а следовательно, и упоря
дочение планирования заготовок пуш нины дол
жно явиться одним из основных мероприятий по 
охране фауны . До тех пор пока заготовитель
ные организации долж ны, с одной стороны, со
хранять  воспроизводственное поголовье, а с дру
гой — всеми силами вы полнять план, они, ко
нечно, останутся в стороне от охраны  ф ауны  и, 
к ак  это теперь нередко имеет место, будут по
ощ рять различного рода наруш ения.

Мы не хотим этим сказать, что планы загото
вок пуш нины долж ны  быть снижены. Но наш а 
задача — всемерно сохранять фауну, уберечь от 
истребления ценны е виды охотничьих зверей.

Необходимо увеличить такж е продукцию зве
роводства и особенно ондатроводства. У нас еще 
очень много незаняты х ондатрой пригодных для 
ее заселения угодий, на них в ближ айш ее же 
врем я нужно расселить ондатру.

Давно уж е пора навести порядок в деле пла
нирования заготовок пушнины.

В. И С А ЕВ
г. Ч ер к асс ы

ЗАВОД B0EH0X0T № 4

> объявляет открытый конкурс

) На разработку  автоматов для изготовления оригинальных новых видов
S охотничьих и ры боловных спортивных принадлежностей и мелких ры бо-
'  ловных изделий,
S За лучшие и принятые предлож ения по конкурсу установлены де-
> нежные премии от 500 до 1000 рублей.

П ом им о  премии, авторы  оригинальных новых предложений получаю т 
именную  грам оту и сохраняю т право на авторское вознаграж дение со
гласно инструкции, утвержденной С оветом  М инистров  СС СР .

С р о к  подачи материалов —  до 1 января 1958 г.
За справками обращаться:
г. Ленинград, Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 23. Завод  Военохот №  4, 

Ж ю ри конкурса.
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Истребление волков
химическими препаратами

И. К О Н Д РАТЬЕВ  

Охотовед

^ С Т Р Е Б Л Е Н И Е  волков ядами 
" '  является наиболее добы чли
вым м етодом  в борьбе  с хищни
ками.

Д о  последнего времени для 
отравления волков эффективно
применялся только стрихнин, но 
этот препарат не всегда был д о 
статочно токсичен. Волки, съев
шие отравленную  приманку,
в большинстве случаев или вы
живали, или погибали, успев уйти 
на значительное расстояние от 
привады, и охотники их не нахо
дили. В связи с этим многие 
охотники отказывались от даль
нейшего применения стрихнина.

Н уж но было найти более ак
тивно действующий химический
препарат отечественного произ
воле?!)*, который был бы эф
фективен для истребления вол
ков и безопасен при обращении.

В августе 1955 г. в Главохотв 
Р С Ф С Р  состоялось совещание
всех заинтересованных охотничьих 
центральных организаций, на ко
тором  приняли решение о ф ор 
сировании опытов по отравле
нию волков.

Больш ую  пом ощ ь в выборе 
препаратов и проведении лабора
торных опытов оказал Централь
ный научно-исследовательский 
дезинф екционный институт М ини 
стерства здравоохранения СССР.

В результате лабораторных эк
спериментов наиболее эффектив
ным оказалась бариевая соль 
ф торуксусной кислоты (ф тораце- 
тат бария). О пы ты  проводились 
на волках. Препарат давали им 
в пище.

Была установлена наилучшая 
дозировка —  0,3 г. Увеличение 
дозировки до 1 г не ускоряло 
действие препарата. Подопы тны е 
животные гибли через 1— 2 часа 
с момента поедания отравленной 
приманки, а способность пере
движения теряли ещ е раньше.

Второй апробированный яд —  
аконитин —  также имеет сильные 
токсические свойства, но из-за 
специфики его дейстзия —  только 
при раскусывании —  работы  с 
ним реш ено было прекратить.

В ф еврале 1956 года опыты по

истреблению  аолков ф торацета- 
том  бария были перенесены в 
охотничьи угодья. Из восемнад
цати охотников, применявших 
яд, одиннадцать добыли 37 
волков.

В сезоне охоты  1956— 1957 гг. 
испытание ядов проделали в 
Ленинградской, Псковской и С м о 
ленской областях.

Рекомендованный препарат 
применили 146 охотников, из ко
торых 65 охотников добыли 
277 волков. У  подавляю щ его чис
ла остальных охотников к отрав
ленным приманкам  волки не под
ходили. Как правило, ядом начи
нялись отдельные куски мяса 
домаш них животных весом от 
0,2 до 2 кг. О травленные куски 
выкладывались у привады или на 
переходах и засыпались снегом 
на глубину 10— 15 см, чтобы они 
не расклевывались птицами.

Там, где была опасность отрав
ления охотничьих собак капсула
ми с ядом, снаряжались и вы
кладывались на приманку тушки 
кош ки или собаки.

Ф торацетат бария расф асовы
вался в желатиновые капсулы и 
крахмальные облатки. Лучшей 
дозировкой  на одного волка при
знана дозировка 0,2— 0,3 г.

Отравленны х волков находили 
около привады или на расстоя
нии от нее до 8 км, хотя даль
ние уходы  наблюдались весьма 
редко.

Для успехов применения ядов 
при отравлении волков очень 
важно удачно выбрать места вы
кладки приманки —  вблизи обы ч
ных дневок волков.

О дним  из признаков начала 
действия яда на хищников яв
ляется поедание снега, рвота, 
после которой они обы чно те
ряю т способность передвижения 
через 5— 15 минут. Больш им пре
им ущ еством  нового яда являет
ся хорош ая растворимость его в 
воде, отсутствие запаха и вкуса 
и возм ож ность применения его в 
небольших дозах.

Лучшие результаты  по добыче 
волков ф торацетатом  бария в 
прош едш ем  зимнем  сезоне име

ли в областях: Псковской —  охот
ник Д. И. Иванов, добывший 
26 волков, Ленинградской —
A. А. Кузьминов —  15, бригада 
охотников под руководством
B. А. Кузнецова —  15, См олен
с к о й —  охотник А. И. М айм усов —  
9, охотник Ф. И. Кош енков —  8, 
егерь М. С. С е м е н о в — 7 волков 
и т. д.

В Ленинградской области в 
прош едш ем  зимнем  сезоне при
менялся ф торацетат бария и 
стрихнин, причем первы м было 
добы то  177 волков, а вторым 
препаратом  только 18.

Эф ф ективность нового препа
рата подтверж дается успешной 
добычей. Зим ой  1956/1957 г. в 
трех областях при наличии двух 
килограмм ов препарата было д о 
быто 277 волкоз, в то время 
как в 1956 г. в 20 областях при 
наличии у  них 46 кг стрихнина 
был уничтожен только 331 волк.

Госохотинспекцией при М о 
сковском  облисполком е  в резуль
тате проведенной работы  в
1955 г. был реком ендован  усы п
ляющ ий препарат, определена 
дозировка  на одного  волка и 
разработана инструкция по его 
применению.

В зимнем  сезоне охоты 
1955/1956 г. при проведении 
опытных работ в охотничьих 
угодьях трех областей усы пляю 
щ им  препаратом  бы ло истребле
но 37 волков.

Значительную  работу по апро 
бированию  реком ендованного 
усы пляю щ его препарата провел 
главный госохотинспектор при 
Н овгородском  облисполкоме
тов. Терехов В. Г., где десять 
охотников добыли 22 волка. Д р у 
гие 36 охотников, получившие 
препарат, также выложили при
вады и обрабатанны е приманки, 
но волки их не брали, и даль
нейшая работа с такими прим ан
ками была прекращена.

Волки, взявш ие приманку с 
усы пляю щ им  препаратом, обна
руживались охотниками спящими 
или с расстроенными на ходу 
движениями. О бнаруж енны х вол
ков добивали из ружей. Зима 
1955/1956 г. была холодной, с 
тем пературой  — 25° и ниже, и 
этой зимой 2 5 %  волков, взяв
ших приваду, были найдены 
мертвыми. При более теплой 
зиме 1956/1957 г. количество 
мертвых волков значительно 
меньше. Но вопросы  влияния низ
кой температуры  на усыпление 
или гибель волков еще недоста
точно изучены.
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Трофеи за день.

Всего за прошедший сезон бы 
ло добыто при помощ и снотвор
ной приманки 58 волков.

В большинстве случаев препа

рат в дозировке  10— 14 г смеш и
вался с ф арш ем  в соотношении 
1 :10 , но в отдельных случаях 
делались ж ировы е  приманки и,

по сообщ ению  отдельных гос- 
охотинспекций, последние давали 
лучшие результаты.

В зимнем  сезоне 1957/1958 г. 
ф торацетат бария как наиболее 
токсичный яд для истребления 
волков намечается применить в 
пятидесяти семи, а усыпляющ ий 
препарат в сорока областях, 
краях и автономных республиках 
Российской Ф едерации.

Изготовленные по заказу Глав
охоты  Р С Ф С Р  препараты в д о 
статочном количестзе поступили 
в областные, краевые, республи
канские (А С С Р ) госохотинспекции.

Успех применения бариевой со
ли ф торуксусной кислоты и усып
ляю щ его препарата будет зави
сеть от хорош ей организации ра
боты по борьбе  с волками на м е
стах, количества привлеченных 
охотников, а также и качества ин
структажа, проводим ого  с охотни
ками при выдаче этих препаратов.

Положительный результат борь
бы с волками химическими сред
ствами во м ногом  будет зависеть 
от сельскохозяйственных органов, 
совхозов и колхозов, которые 
долж ны  содействовать передаче 
бригадам  и отдельным охотникам 
на привады павших от незараз
ных болезней животных.

З А Щ И Т И Т Ь  П Е Р Е П Е Л А

ТТО БЕРЕГАМ Черного и Азов- 
-*^ского морей ежегодно в ок
тябре — ноябре появляю тся м ас
совые высыпки перепела. Пти
цы отдыхают и кормятся здесь 
в течение одного — трех дней, 
набираясь сил для дальнейш его 
полета.

К очередной высыпке устрем
ляются десятки и сотни «добыт
чиков». Утомленных птиц н а
крывают на земле большими 
сачками, сворачивают им шеи 
и складывают в мешок. Отлов 
ста перепелов в день на одного 
человека считается средней до
бычей. Местные органы власти, 
милиция, охотинспектора и 
охотничья общественность спо
койно взирают на это истребле
ние и даж е сами принимают в 
нем посильное участие. П ояв
ляю тся здесь и охотники с 
руж ьям и и целыми меш ками 
патронов.

Несмотря на интенсивное раз
множение, количественное вос

становление перепела значи
тельно отстает от огромной 
убыли птицы, истребляемой в 
отлетны х стаях. Во многих 
районах срединного Днепра, 
славивш ихся обилием перепе
лов, сейчас эта птица стала 
диковинкой.

Конечно, на уменьш ение чис
ленности перепела влияю т и 
другие причины, однако основ
ной остается все ж е его массо
вое истребление.

Пора принять самые реш и
тельные меры для защ иты  от
летных перепелиных стай: рас
ш ирить границы  ю ж ны х запо
ведников, охватив ими места 
массовых высыпок; повсеместно 
сократить срок охоты на скап
ливаю щ ихся перепелов и уста
новить нормы отстрела этой 
птицы. В районах массовых 
высыпок следует создать за 
казники, а в охотобществах ор
ганизовать специальные секции 
«защ иты перепела», которые

помогли бы охотинспекторам, 
даилиции и местным органам 
власти наладить охрану высы
пок. В обязательном порядке 
долж на быть запрещ ена прода
ж а перепела на рынках.

Лиш ь после осуществления 
этих мер перепел снова станет 
у нас самой обыкновенной и 
многочисленной дичью.

П. Л О ВЕЦ К И Й

ОТ РЕДАКЦИИ. Тов. Ловец
кий своевременно ставит во
прос об охране перепела на пу
тях  пролета.

Необходимость ограничений 
в отстреле перепела назрела.

Основными правилами произ
водства охоты, разработанными 
Главным управлением по запо
ведникам и охотничьему хозяй 
ству М инистерства сельского 
хозяйства СССР, продажа дичи 
на базарах запрещ ена.
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Е Г Е Р С К А Я  
С Л У Ж Б А

Н. ЕЛИСЕЕВ

К А Ж Д Ы М  годом  охотничье хозяйство нашей 
страны укрепляется. Идея культурного, пра

вильного ведения охотничьего хозяйства одобряется 
всей охотничьей общественностью.

Повыш ение производительности охотничьих уго
дий может быть достигнуто при условии проведе 
ния комплекса охотмероприятий, в том  числе пра
вильной эксплуатацией охотничьих угодий, на основе 
учета запасов промысловых животных, норм ирова
нии отстрела, временного запрета охоты, расселе
ния и подсадки новых видов животных для увеличе
ния их численности в угодьях.

Вместе с этим необходимо улучшать корм овы е 
запасы, увеличивать площади, пригодные для гнез
дования, и устраивать искусственные гнезда. О собое  
внимание долж но быть уделено уничтож ению  хищ 
ных зверей и птиц (волков, ястребов и др.).

Но чтобы создать культурное охотничье хозяй
ство, возникла необходимость в перестройке ра
боты в охотничьих угодьях общ его  пользования так, 
чтобы в короткий срок, при минимальных затратах

добиться увеличения численности охотничьей фауны.
О дной  из организационных форм, способных со

действовать этой задаче, является создание егер
ской службы в охотничьих угодьях РС Ф СР. С у щ 
ность ее и методы  работы  егеря определены  «Вре
менным полож ением  о егерях государственных 
охотничьих инспекций при обл(край)исполкомах и 
Советах М инистров АССРя.

О рганизация и оф орм ление егерских участков по 
областям были начаты в 1956 году. В первом  полу
годии производился отвод, картирование и учет на 
них численности зверей и птиц. О д новрем енно с 
этим шло комплектование штата егерей из лиц, 
им ею щ их специальное образование  или обладаю 
щих необходимыми знаниями и навыками в прове
дении охотустроительных работ.

П еред  егерской служ бой была поставлена задача 
обеспечения надежной охраны  всех видов дичи, ре
гулярного проведения их посезонного учета и на
ведения порядка в производстве  охоты как основы 
для выполнения и использования имеющ ихся ре
сурсов.

Итоги работы  за прош лый год и первую  поло
вину этого года показывают, что на егерских уча
стках резко улучшилась охрана охотничьих угодий, 
сократилось число нарушений правил и сроков 
охоты.

Соверш ая еж едневно обходы  своих участков, 
егеря непосредственно контролировали производ 
ство охоты и вели борьбу  с нарушителями. За

Искусственное гнездо. П ервы й гусенок.
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1956 год ими было обнаруж ено 30,5 процента слу
чаев нарушения правил и сроков охоты из общ его 
числа вскрытых на территории РС Ф СР. Так, егерь 
тов. Балакан (Сталинградская обл.) обнаружил 102 
случая браконьерства; тов. Иванов (Астраханская 
обл.) задержал 45 нарушителей; тов. Коломейченко 
(Новосибирская обл.) составил 36 протоколов на 
лиц, не соблюдавших сроки и правила охоты, 
и т. д.

Коренной перелом в уменьшении браконьерства 
явился следствием работы егерей. На местах они с 
охотниками и населением провели много собраний 
и бесед по вопросам правил, сроков и способов 
охоты с целью воспитания охотничьей культуры  и 
предупреждения возможных нарушений.

Повседневная охрана угодий и разъяснительная 
работа, проводимая егерями среди населения, сде
лали почти невозможной охоту вне разреш енны х 
сроков без охотничьего билета. Основная масса 
охотников, проживающ их на территории егерских 
участков, поняла, что участие их самих в охране 
запасов дичи, своевременном  начале и оконча
нии охоты с норм ированны м отстрелом  дичи б у 
дет способствовать восстановлению ее числен
ности.

Борьбу с браконьерством  егеря вместе с активом 
проводят в тесном контакте с общ ественными ин
спекторами по охотнадзору, общ ествами охотников, 
милицией, лесной охраной, сельскими Советами и 
заготовительными организациями. Райисполкомы и 
сельские Советы обсуж даю т вопросы  о работе еге
рей и выносят решения о наведении долж ного по
рядка в использовании охотничьего фонда.

На своих и смежных участках егеря ведут учет 
охотников, содействуют районным общ ествам  в вы
даче охотничьих билетов, вовлекая новых членов 
в коллективы охотников. П рим ером  этого являются 
егеря госохотинспекции Вологодской области, кото
рые вовлекли в общ ество охотников 824 человека. 
В Тюменской области из 1177 человек, охотящ ихся 
на егерских участках, 938 охотников вступили в чле
ны районных охотничьих обществ.

Особенно важна организационная работа егерей 
именно среди местного населения, где влияния об 
щества охотников еще не чувствуется.

Работа егерей не ограничивается только охраной 
охотничьих угодий. О ни  почти повсеместно ведут 
фенологические наблюдения, учитывают выход 
охотничьей продукции с закрепленного участка и 
активно борются за повышение производительности 
охотничьих угодий.

Неся службу урож ая корм ов охотничье-пром ы с- 
ловых животных и зная их запасы на закрепленных 
участках, егеря заранее проводят заготовку корм ов 
для зимней подкормки дичи. Так, для этой цели 
егерями Вологодской госохотинспекции в прош лом  
году было заготовлено и подсолено 21,5 центнера 
сена для копытных животных, залож ено 48 под кор 
мочных площ адок и развеш ено на деревьях 
8000 грибов для белок. Наблю дения показали, что 
эти грибы особенно охотно белки поедали 
зимой.

Заготовку кормов для копытных проводили егеря 
многих областей (Каменская, Калининградская, Чка- 
ловская и др.).

В подавляющем большинстве егерских участков 
устроены солонцы для копытных; подкорм очны е 
площадки для куропаток, тетеревов, зайцев и д ру 

гих промысловых животных. Создание  благоприят
ных условий для разнообразной  дичи не ограничи
вается подкорм кой  ее зимой, посадкой и посевами 
корм овы х растений и другими мерами. В ряде мест 
проводились работы  по улучш ению  гнездопригод
ных площадей, особенно для водоплаваю щ ей дичи. 
Следует отметить работу егерей Астраханской гос
охотинспекции по устройству искусственных гнезд 
для гусей, уток и дуплянок для гоголей в дельте 
Волги. Весной этого года там бы ло устроено 
1818 гнездилищ. О пы т показал, что на 1 гектаре с 
искусственными гнездами число кладок увеличивает
ся в пять раз в сравнении с обы чны ми станциями. 
О собенно  хорош о  проведены  такие работы  на уча
стках егерей тт. Крыльцова и Астахова. О кол о  пя
тисот искусственных гнезд для водоплаваю щ ей дичи 
сделали егеря Тюменской области.

Во время весеннего половодья в ряде областей 
егеря организовали и участвовали сами в спасении 
копытных и пушных зверей. В ш ироком  масштабе 
такие работы  были проведены  в Татарской А С СР , 
в поймах ряда районов в зоне Куйбыш евского моря 
и в пойме Камы при слиянии с Волгой. Егеря 
изыскивают способы  применения лекарственных 
средств при заболевании пушных зверей. В М о р 
довской А С С Р  при установлении чесотки у диких 
пушных зверей егеря обработали препаратом  
Д ДТ 240 нор  лисицы, барсуков и уссурийских 
енотов.

На местах егеря проводят меры  по уничтожению 
четвероногих и пернатых хищников, вредных для 
охотничьего и сельского хозяйства. При появлении 
волков на закрепленных участках и смежных тер
риториях они организую т их истребление силами 
местных охотников. Так, на территории Архангель
ской области егерями бы ло организовано 30 бригад 
по истреблению  хищных зверей. Егерь тов. Д убаков 
лично убил 4 волков. За 1956 год на территориях 
Архангельской, Калининской, Костромской, Саратов
ской, См оленской  областей и Удмуртской  А С С Р  еге
рями были уничтожены  181 волк и 25 медведей. 
В Астраханской, Куйбышевской, Новосибирской и 
О рловской  областях егерями были уничтожены 
1258 пернатых хищников. В Тюменской области за 
первую  половину этого года ими были убиты 22 вол
ка, 29 бродячих собак, 636 сорок, ворон и 
ястребов.

Егеря оказы ваю т пом ощ ь и в деле охотничьего 
собаководства. О ни  участвуют в организации выво
док, испытаний и других мероприятий по о х о т 
ничьему собаководству и по поручению  госохот- 
инспекций ведут учет охотничьих собак, регистри
рую т вязки и оф орм ляю т первичные родословные 
на щенят. М ногие  госохотинспекции направляли 
егерей для прохож дения курсов по подготовке 
экспертов, судей, чтобы иметь возм ож ность пору
чать им судейство собак на выводках и испытаниях 
в районах.

Егерская служба является новым организацион
ным этапом в развитии охотничьего хозяйства, и она 
с больш им  успехом  выполнит свою  роль, если ей 
будет оказана пом ощ ь со стороны  широких масс 
охотников.

Введение егерской службы  без сомнения будет 
содействовать успеш ном у выполнению  поставленной 
задачи увеличения добычи и заготовки пушнины 
в сезон охоты 1960— 1961 гг. не менее чем в 
2 раза по сравнению  с 1954— 1955 гг.
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Петр Александрович Мантейфель
(к 75-летию со дня рождения)

1 июня 1957 года « п о л н и л о сь  75 лет со дня 
рождения профессора Петра А лександровича 
М антейфеля — талантливого ученого-натуралиста 
и старейшего охотоведа нашей страны.

Поступив в одно из московских реальны х учи
лищ, Петр А лександрович рано стал увлекаться 
естественными науками.

После успешного окончания в 1910 г. Петров
ской академии — ныне Сельскохозяйственная 
академия имени Т им ирязева — Петр А лександро
вич был оставлен в аспирантуре; научным его 
руководителем был В. Р. Вильямс.

В период учебы в аспирантуре П. А. М антей
фель принимал активное участие в экспедициях; 
вы езж ал в призайсанские степи, в пустыню 
Кара-Кум и в Ферганскую долину. Обработка 
материалов экспедиции проходила под руковод
ством М. А. Мензбира, который так увлек во
просами биологии молодого ученого, что Петр 
Александрович окончательно реш ает посвятить 
себя изучению ж изни животных.

Научные занятия в 1914 г. были прерваны в 
связи с мобилизацией П. А. М антейфеля в ар 
мию, где он находился 7 лет. С 1919 по 1921 гг. 
включительно Петр Александрович служ ил в 
Красной Армии.

В 1924 году П. А. М антейфель становится науч
ным руководителем Московского зоопарка. Здесь 
он проводит эксперименты по изучению биологии 
охотничье-промысловых ж ивотны х и организует 
натуралистический круж ок из студенческой и 
учащ ейся молодежи.

В период работы в зоопарке Петр Александро
вич успешно разреш ил проблему разведения со
болей в неволе и тем самым внес большой вклад 
в исследование их биологии. Результаты  работ 
ученого послужили основой промышленного раз
ведения в наш ей стране соболей и других цен
ны х пуш ных зверей. Тогда ж е были организо
ваны первые совхозные соболиные фермы.

В 1930 г. Петр А лександрович М антейфель ста
новится профессором Московского зоотехниче
ского института. Заведуя кафедрой систематики 
и биологии охотничье-промысловых животных, 
он создает новый вузовский курс биотехнии. 
В 1933! г. Петр Александрович одним из первых 
поднял вопрос о государственных плановых ме
роприятиях по реконструкции ф ауны  СССР.

В течение 25 лет Петр Александрович М антей
ф ель был и остается одним из любимых настав
ников студентов-охотоведов и звероводов Мо
сковского пушно-мехового института; сотни его 
учеников сейчас заняты  на практической и науч
ной работе.

Много труда и сил отдавал и продолжает от
давать Петр А лександрович М антейфель кон
сультациям по вопросам работы государствен
ны х и промысловых охотничьих хозяйств и за 
поведников. Он делится своими знаниями с ш и
рокими массами промысловых и спортивных 
охотников, читая для них лекции и отвечая на 
сотни их корреспонденций.

Книги П. А. М антейфеля «Соболь», «Ж изнь 
пуш ных зверей», работы по биологии зайцев и 
белок завоевали всеобщее признание у биоло
гов и охотников, а его книга «Рассказы  натура
листа» стала одн^ш из любимых произведений 
советской молодежи.

В настоящ ее время Петр А лександрович заве
дует кафедрой звероводства в Московской вете
ринарной академии.

Советское правительство высоко оценило р а
боту профессора П. А. М антейфеля, наградив его 
орденом Трудового Красного Знамени; за про
паганду научны х знаний он удостоен звания 
лауреата Сталинской премии.

Редакция ж урнала «Охота и охотничье хозяй
ство» поздравляет дорогого Петра Александро
вича М антейфеля с 75-летием со дня рождения 
и ж елает ему крепкого здоровья, сил и бодрости 
в его плодотворной и успешной работе на благо 
наш ей Родины.
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П. М А Н Т ЕЙ Ф ЕЛ Ь  

П роф ессор

Рис. В. Ф ЕДОТОВА.

ВЯЗКИХ

^ЭАЙЦЫ — любимый объект спортивной охоты;
в пушнозаготовках Советского Союза им 

принадлежит одно из первы х мест.
В нашей стране известно 4 вида зайцев: беляк, 

русак, толай и маньчж урский. В отличие от кро
ликов, они, как  правило, постоянных убеж ищ  не 
роют. О лепоридах (помесях зайцев с кролика
ми) достоверных сведений не имеется.

Охотникам наиболее известны широко распро
страненные у нас беляки и русаки.

Беляк живет в сплош ных лесах и перелес
ках — от Ф инляндии до К амчатки и Тихого 
океана; он населяет тундры, лесостепи, частично 
степи, где остался даж е после. исчезновения л е
сов (Кустанайская и некоторые другие области).

Беляк хорошо приспособился к ж изни в лесах, 
заносимых зимой снегом. Р ы ж евато-бурая лет
няя шерсть этого зайца к зиме выпадает и сме
няется снежно-белой; лиш ь кончики уш ей оста
ются черными. Ш ирокие ступни задних лапок 
почти не вязнут в ры хлы х лесны х сугробах: 
всего 12 г живого веса беляка приходится на 
1 кв. см его следа. Кроме того, беляк делает 
тропы, облегчающие его передвижение. Зтого 
зверька нет в лесах Крыма, К авказа, Средней 
Азии и в ю ж ны х частях Т янь-Ш аня. Он очень 
редок в лесах Белоруссии, где не всегда вы п а
дает снег и белая ш курка легко выдает тогда 
этого грызуна. Ж ивет беляк оседло, перемещ аясь 
лишь из одних сезонных стаций в другие. В за 
суху, когда пересыхаю т болота, беляки, особенно 
беременные и кормящ ие, концентрирую тся близ 
ручьев, где жадно пьют воду. В период листо
пада многие переселяю тся в ельники и сухие 
осоковые болота, где находят убежищ е, прячась 
днем под низким и густым лапником, под скло
нившейся к земле осокой.

После продолжительного снегопада случаются 
более длинные перекочевки. Следы в этих слу
чаях  идут прямо, почти без остановок на кор
межки. Если поднять такого пришедшего изда
лека и еще не обжившегося на новом месте бе
ляка, то он бежит на старое место, подчас за 
2—3 десятка километров. В этих случаях не ис

клю чена потеря охотником хороших, 
гончих.

В тундрах Севера замечены  длительны е пере
кочевки, соверш аемые осенью с севера на юг. 
При этом беляки собираются сотнями и бегут от 
одних ивняковы х зарослей к другим, вы гры зая их.

Летом беляки питаю тся различны ми травами, 
побегами кустарников. Зайчихи грызут кости, 
сброшенные рога оленей, содержащ ие фосфорно
кислую известь, необходимую развиваю щ имся 
зародыш ам и новорожденным зайчатам . При не
достатке в кормах м инеральны х солей наступает 
остеомаляция, т. е. растворение костей матери. 
Во все времена года зайцы  ощ ущ ают недостаток 
поваренной соли.

Только осенью, после опадения листьев, в коре 
деревьев оказы вается полный запас всех пи
тательны х веществ, который быстро расходуется 
весной на рост побегов, листьев и цветов. Вот 
почему многие ж ивотные к зиме начинаю т об
глады вать деревья. Б еляки  предпочитают осину, 
особенно поваленную.

О сенне-зимняя ж изнь лесньп: зайцев не
сложна. В сумерки, потягиваясь, поднимаются 
они с дневны х леж ек и отправляю тся на кор
м еж ку (жировку). Передвигаются неторопливыми 
пры ж ками, теряя скопивш иеся за день в прямой 
киш ке непереваренны е остатки пищ и — «ореш
ки» — и оставляя в снегу ям ки от мочи, которых 
не бывает на леж ке. Особенно много заячьего 
помета скапливается на остановках, где грызун 
кормился.

Длинная (больше 70 см) слепая киш ка зайцев 
допереваривает все, что еще не переварилось в 
ж елудке, поэтому «орешки», состоя из древеси
ны, долгое время сохраняю т свою форму, не 
привлекая ни ж уков-навозников, ни червей, ни 
мух.

С первыми признаками рассвета зайцы  ухо
дят на дневку. П ры ж ки их становятся более
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длинными, следы — убористыми. Перед леж кой 
следы походят уж е на отдельные, далеко отстоя
щие друг от друга ямки. Заяц , как  говорят охот
ники, «хитрит», путает следы. Действительно, 
подчас создается впечатление разум ны х дейст
вий зверька: он много раз вздваивает след; гро
мадным прыж ком, который часто трудно за м е
тить, «сметывается» в сторону и, наконец, сделав 
несколько петель и сметок, залегает в укром 
ном месте. Идя к леж ке, он не оставляет обычно 
орешксв, что позволяет легко отличить утренний 
след от вечернего. Залегш его в чащ е беляка 
трудно, особенно в мороз, стропить по следу: 
он незаметно покидает леж ку, пока неискуш ен
ный охотник распуты вает след. В оттепель и 
пасмурную погоду беляк леж ит крепче.

Так ведут себя все зайцы  — и неопытный мо
лодняк, и старые, и даж е зайцы  в зоопарках, 
привыкш ие к людям: они сдваиваю т следы, де
лают сметки. Это врож денный инстинкт, полез
ный в жизни.

Как бы ни была чутьиста собака, этих гры зу
нов на леж ке она не чует, так  как  здесь зайцы  
обычно никогда не испраж няю тся и не мочатся, 
к тому ж е и ш курка их не имеет потовых и 
сальных ж елез; их много только на ниж ней сто
роне лапок. Сидящ ий на снегу и приж авш ий к 
нему подошвы лап беляк не только исчезает 
с глаз, но не обнаруж ивается и чутьем. Вскочив
шего ж е зайца гончая не теряет даж е на полном 
скаку. Особенно упорно она преследует того зай 
ца, которого давно гоняет и лапки которого по
этому вспотели и издают сильный запах. Пот на 
лапках препятствует налипанию  грязи, что легко 
заметить, когда заяц  бежит по вспаханному 
полю и взбрыкивает, стряхивая с лапок при
липшую землю.

Чем старше заяц, тем более далекие окрестно
сти ему знакомы, тем большие круги описывает 
он под гончими. Сеголетки дают обычно неболь
шие круги. П араты е гончие вы ставляю т иногда 
беляка за  пределы знакомого ему участка, и 
тогда заяц  начинает явно плутать, забегает в де
ревни, не дает кругов.

Во время продолжительного ночного ' снегопа
да зайцы  не бегают и могут оставаться на леж ке 
до двух суток. В этих случаях на леж ке бывг.ет 
и кал и моча. Если ж е некоторые вы ходят ж и 
ровать, то оставляю т очень короткие следы и 
вскоре лож атся там, где кормились. Однако не 
снегопад непосредственно сниж ает активность 
зайцев, а какие-то другие сопутствующие ему 
явления в атмосфере. Так, например, беляки, 
содержащ иеся промыш ленниками в избах, в сне
гопад ночью не кормятся и не оставляю т сле
дов на посыпанном известью или мукой полу, 
и охотник не идет поэтому проверять поставлен
ные на зайцев петли. О хотники-спортсмены це
нят первые пороши, особенно те, когда снег пе
рестает падать задолго до рассвета. Привыкш ие 
пропускать по чернотропу мимо леж ки  грибни
ков зайцы  и по первым порошам продолжают 
близко подпускать охотника. В дальнейш ем же 
они становятся гораздо более осторожными.

Интересно размнож ение зайцев, которое изу
чено нами в зоопарке и проверено в природе. 
Партия беляков, подаренная М осковским обще
ством охотников, была поселена на просторной 
огороженной поляне Московского зоопарка. Вес

ной начался гон: за  тремя самками стали го
няться самцы. Они сидели вокруг зайчихи, при
павш ей к земле и временами ссорились между 
собой. Внезапно она сры валась с места и м ча
лась кругами вдоль ограды. П ы таясь догнать 
зайчиху, беляки растягивались цепочкой, впе
реди оказы вались самые резвые, а сзади — хро
мые и прочие.

Опыты в зоопарке и дальнейш ие наблюдения 
в природе показали, что при достаточном коли
честве зайцев, потомство нарож дается от самых 
резвы х и выносливых самцов.

Зайцы  обладают тонким специализированным 
чутьем, которым они разы скиваю т друг друга, 
по крайней мере в период гона. Кроме того, они 
издаю т верещ ащ ие крики, слыш ные за  километр 
и далее.

Через 51 день после начала гона первая самка 
принесла при нас 6 зайчат. Роды продолжались 
несколько минут, причем некоторы х зайчат мать 
вы таскивала, ухватив зубами плаценту, которую 
разры вала и ж адно съедала. А мокрый зайчонок 
лез к соскам и, уверенно причмокивая, заметно 
раздувался от молока, которое в 4 раза жирнее 
густого коровьего и содержит 23,6% жира. Н аев
ш ийся зайчонок, как  показал опыт, по-видимо
му, может 3 дня обходиться без пищи, проявляя 
лиш ь на четвертый заметны е признаки голода. 
В отличие от крольчат зайчата появляю тся на 
свет зрячими, покрытые курчавой шерсткой, спо
собные бегать.

Некоторое время новорожденные сидят куч
кой, а просохнув, разбегаю тся в разны е стороны 
и затаиваю тся. Сейчас же после родов зайчиху 
начинаю т преследовать самцы  и гон, как  описа
но выше, продолж ается около двух суток.

После окончания гона у зайчихи проявляется 
материнский инстинкт; она начинает искать зай 
чат, приню хиваясь близ места родов.

На 3—4-й день проголодавшиеся зайчата, кото
рых до этого (в зоопарке) не могла обнаружить 
даж е лисица, проводивш аяся на цепочке рядом 
с ними, покидаю т леж ку и дают след, по кото
рому их находит и кормит зайчиха. Замечено, 
что голодных зайчат кормит не только «своя» 
мать, но и чуж ая, обнаруж ивш ая след. Н а 8—9-й 
день у молодых отрастаю т зубы, и они, не отка
зы ваясь от молока, начинаю т есть и траву.

' Все указанны е особенности размнож ения ил
люстрируют приспособленность к жизненным 
условиям вида в целом и тем более беспомощ
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ного, окруженного врагами молодняка. Зайчиха 
съедает послед, который в противном случае 
разлагался бы и привлекал запахом хищ ников 
к месту, где сидят новорожденные. А. Брэм, пи
савший в свое время, что зайчихи — плохие м а
тери и не заботятся о новорожденных, не пони
мал, по-видимому, всех особенностей в разм но
жении зайцев.

Беляки в зоопарке размнож ались 2 раза  в 
лето. Сколько пометов дают они на воле — 
остается невыясненным; встречаю щ иеся иногда 
в сентябре и октябре зайчата с равным успехом 
могут относиться либо к третьему помету, либо 
к помету некоторых прохолостевших самок.

Как правило, на севере ежегодно наблюдается 
только один, но зато многочисленный помет. 
В Якутии, например, он насчитывает 13—14 зай 
чат. Ю жнее Подмосковья бываю т и 3 помета.

В неволе беляки дож ивали до 10—11 лет, но 
в природе их жизнь много короче: слишком мно
го пернатых и четвероногих хищ ников, сокра
щающих численность зайцев! Немало гибнет их 
и от разных болезней, особенно там, где плот
ность зверьков не регулируется охотой. Воспри
имчивость зайца к инфекционным и глистным 
заболеваниям увеличивается в сы ры х и заболо
ченных местах. После моров, когда след беляка 
становится редкостью и встречается в 70—80 км 
один от другого (Якутия), пара беляков кладет 
начало плохо расселяю щ ейся, близкородствен
ной и настолько ослабленной этим популяции, 
что через несколько лет она начинает вымирать, 
не перенося заболеваний. В Якутии, например, 
годы максимальной численности и падения ее 
почти до 0 чередуются через каж ды е 9—11 лет. 
Средний вес беляка — 3,5 кг, хотя отдельные эк 
земпляры его «тянут» до 5 кг.

В спортивных охотничьих хозяйствах следует 
следить за плотностью местных популяций, не 
допуская в среднем более 25 зайцев на 100 гек
таров.

Для оттягивания беляков от заболоченных 
мест на сухие возвыш енности необходимы под
кормка солью, поваленным с осени осинником, 
подсыпка ж елудей и пр. Тогда в болотах, где 
осенью обычно кормятся беляки, не будет скап 
ливаться кал, из которого весной выводятся 
миллиарды личинок трихостронгилид — глист, 
опасных для зайцев, бегающ их пить в болота.

Для укрепления жизнестойкости беляков по
лезно искусственное переселение здоровых осо
бей из отдаленных районов в охотничьи хозяй 
ства.

*  *  *

Русак избегает сплош ных лесов, предпочитая 
им поля, степи и перелески. Только там, где 
редко выпадает снег, он ж ивет и в лесу (Бело
вежская пуща, Кавказ). Лесной Урал оказался 
непреодолимой преградой для русака и зверек 
перешел этот хребет в безлесной его части между 
Чкаловой и Гурьевом, распространивш ись по 
степям до Кустаная, Ч елябинска и Кургана.

Из шерсти этого зайца изготовляю тся лучш ие 
фетровые изделия. С целью роста заготовок 
ш курок русака с 1936 г. начато массовое искус
ственное расселение лучшего подвида — М ензе- 
линского — приуральских русаков в необозримые

степи Сибири. Сам же русак не смог преодолеть 
ры хлы х лесны х сугробов, в которых глубоко 
вязли  его сравнительно узкие лапки (16 г на 
1 кв. см следа).

От беляка русак отличается черной полосой на 
верхней стороне хвоста, длинными уш ами и ры 
ж евато-розоватой окраской волнистой шерсти. 
К зиме он обрастает пушистой шерстью, светлой 
с боков и на ляж ках . Спинка остается темно
серой. О сенняя линька русака заканчивается в 
средних ш иротах к половине ноября.

По размнож ению  русак близок к  беляку —■ 
вы наш ивает около 50 дней, но кормит новорож
денны х чащ е. Зайчата вы капы ваю т пещ ерку и 
держ атся в ней. Самка активно защ ищ ает мо
лодых от нападения луней и других хищ ны х 
птиц. Приходилось наблюдать, к ак  лунь бросал
ся в овес, а навстречу ему вы пры гивала зайчиха, 
царапая его передними лапками.

В средней полосе наблюдаются два помета, а 
третий, как  и у беляков, требует подтверждения. 
Зайчат в помете чащ е всего бывает 4—6, на юге 
ж е (Северном Кавказе) русаки приносят 4 и 
даж е более пометов, но лиш ь по 1—2 зайченка 
в каждом.

Самые крупны е взрослые русаки весят до 8 кг 
(башкирские).

И зредка русак с беляком дают помеси (К азан
ский зоологический сад), способные приносить 
дальнейш ее потомство, оплодотворяясь русаком. 
Могут ли эти гибриды (тумаки) размнож аться в 
себе или спариваясь с белякам и — требует даль
нейш их опытов.

Тумаки в зимнем покрове напоминают беля
ков, но отличаю тся от них темной подпушью, 
просвечиваю щ ей под белой шерстью. Заметны 
ры ж енькие полоски на передних лапах, а такж е 
по одному пятны ш ку на каж дой щеке.

Ж ивя в посевах, русак питается достаточно 
полноценными кормами, а зимой посещает стога 
сена и клевера в полях, ест веточки полыни, 
иногда грызет кору и ветки ф руктовы х деревьев. 
За морозную ночь по уплотненному снегу он 
успевает исходить большой район, а к утру, на
делав сдвоек и сметок, лож ится обычно на поле 
или в степи, где его серая спинка хорошо сли
вается с темными полосами выдувов.

Только хорошие, вязкие гончие могут долго 
гонять русаков, далеко опережаю щ их собак и 
путаю щ их следы на дорогах.

После гололедиц или продолж ительных бура
нов немало русаков погибает, а оставш иеся пред
принимаю т в степях длительны е перекочевки в 
тростники у рек и проч. Летом же, в период 
размнож ения, русаки не кочуют.
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Много молодняка погибает от быстроходных 
тракторов, захваты ваю щ их вспаш кой ш ирокие 
полосы; зайчата не успевают «посторониться» и 
запахиваю тся. Замечено, что часть русаков в 
степях стала разм нож аться в кустарниках и ов
рагах, прим еняясь к  современной культуре.

Очень губительна прим енявш аяся еще недав
но на Украине охота «котлом», и з-за  которой в 
ряде районов УССР этот заяц  стал редкостью. 
Не менее истребительна браконьерская стрельба 
зайцев по ночам из автомаш ины с сильными 
фарами.

У русаков, ж ивущ их в сухих полях и степях 
и широко мигрирующих, болезни редки. Они 
страдают от клещ ей, пузы рчаты х зародыш ей 
солитеров, которыми их зараж аю т лисицы, вол
ки и собаки.

Заяц-толай  распространен в степях К азахста
на, в Средней Азии. Встречается он и в горах.

Толай похож на маленького русачка, но более 
тускл по окрасу. О тличается небольшой величи
ной (вес около 2 кг) и еще более длинными уш а
ми. В призайсанских степях встречается много 
толаев в зарослях высокого злака  чия. В при- 
алтайских горах этот зайчик ж ивет среди к ам 
ней, вместе с беляком. Особенно многочислен 
толай в ивняках  рек и прибреж ны х тугаях Сред
ней Азии. С одной леж ки  осенью там вскакива
ли иногда по 2 зайца. Б лиз Самарканда прихо
дилось тропить толаев после вы падения снега. 
Площадь, на которой он кормился, обычно не 
превышала 2 га. Перед залеганием он сдваивал

следы, делал сметки и часто лож ился под дува- 
лами (зем ляны м и оградами садов). На юге Сред
ней Азии толай разм нож ается 3 раза в год и 
чаще.

В пусты нях К ы зы л-К ум а много толаев встре
чалось около соленых озер, вокруг которых бор
дюром рос злак  аэлурупус — основной корм мест
ной популяции зайцев. И щ а в пустыне пресную 
воду (когда не бы вало по ночам росы), толай по
падали в колодцы и, разлагаясь там, делали 
воду не годной для питья. В северных частях 
этой пустыни встречались иногда (1913 г.) руса
ки, казавш иеся среди толаев гигантами.

С крещ ивается ли толай с русакам и или беля
ками, неизвестно. Тем более интересна редкая 
встреча на Дальнем Востоке черны х беляков: не 
гибриды ли это беляков с м аньчж урским  зай 
цем? Охота за последним носит лиш ь спортив
ный характер. П ромысла его не ведется, так  как  
вес его невелик (около 2 кг) и ш курка не пред
ставляет особой ценности.

М аньчжурский заяц  ж ивет в лиственны х при
бреж ны х лесах Дальнего Востока. Он проник 
туда из М аньчжурии и Северного Китая.

Короткими лапкам и и компактностью  тела он 
скорее напоминает дикого кролика, чем зайца, 
отличается сравнительно короткими ушами. 
Биологические ж е особенности его — заячьи. 
Окрас его круглы й год одинаков (спинка и бо
ка — серые), сверху хвоста — черная полоса.

Зайцы  имеют большое хозяйственное значение. 
Заготовки беляка и русака превыш аю т в иной 
год 8 миллионов ш курок. М иллионы заячьих 
ш курок до сих пор оседают у охотников, вы п а
дая из хозяйственного товарооборота страны.

Питательного и вкусного м яса зайцев добы
вается в год около 240 ты сяч центнеров.

Слава Вели ному Октябрю, открывшему новую эру 

в истории человечества  —  эру нрушения капитализма 

и утверждения социализма!
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И. А Л Е К С А Н Д Р О В А , Л. КР А С О ВС КИ Й  
Кандидаты  биологических наук

ТГ ОСР1, которых мы сейчас встречаем повсе- 
местно, обязаны своим существованием со

ветскому народу.
После войны 1914—1918 гг. лоси в центральны х 

областях были почти полностью истреблены, до-

Одна из скульптур, установленная на дорогах 
Подмосковья.

Ф ото и . ЯРОВИЦКОГО.

бы вались буквально единицами. Сильно сокра
тилась их численность и в северных районах 
страны.

М ежду тем в древности в лесах Русской рав
нины лося было очень много. От XVI века со
хранилась запись в Царственной книге, повест
вую щ ая, что во врем я похода Иоанна Грозного 
на К азань в 1552 г. «все бесчисленное воинство» 
(150 ты сяч человек) между г. Муромом и р. Ала- 
тырью без труда кормилось дичыо, которая 
«всюду бы ла в преизобилии... лоси ж е яко само- 
званни на заколение прихождаху».

Еще в начале XVIII века запасы  лося были до
статочно велики, и только в последней четверти 
столетия во многих областях Средней России 
они были сведены на нет.

К акие ж е условия послуж или причиной начав
шегося исчезновения этого ценнейшего копыт
ного в наш их лесах?

С начала XVIII столетия добывание лося стало 
необходимостью для государства в связи с вве
дением новой формы  в созданной по европей
скому образцу петровской армии. С 1720 г. 33 дра
гунских полка — около 40 ты сяч человек, состав
лявш их всю русскую кавалерию , а позднее и все 
кирасирские полки,— были обмундированы в ло
сины. К аж ды й солдат в этих полках получал 
лосиный кам зол сроком на 6 лет, лосиные ш та
ны на 3 года и амуницию  из лосиной кожи: 
ремни, портупеи и т. д. В Центральном архиве 
древних актов хранится «Записка о казенной ло
синой фабрике», основанной Петром I около 
г. Богородска. Здесь для армии ежегодно шилось 
5336 камзолов, 10 565 пар штанов, столько ж е пер
чаток, изготовлялись портупеи, перевязи и ремни; 
кроме того, создавался запас в размере Vs годо
вого комплекта. Ты сячи ш кур лося ш ли на эки
пировку западноевропейских армий, несмотря на 
разреш ение Петра вы возить только излиш ки 
шкур. Ни в одной тамож не не знали этого пет
ровского ограничения, и лосины отправлялись за 
границу беспрепятственно.

При таком обеспеченном сбыте в России до
бывалось столько зверя, сколько позволяла в те 
времена сравнительно прим итивная техника 
сообщений, отстрела и отлова.
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Убыль лося, особенно в центральны х губер
ниях, становилась с каж ды м  годом заметнее.

Уже в 1731 г. специальным указом  запрещ а
лась свободная продаж а кож  на «торж ках и яр - 
монках»; все лосиные ш куры  приказы валось 
сдавать в Генеральный кригс-ком иссариат или 
на казенную  лосиную фабрику. Изготовление ло
синых гужей к хомутам, ш лей или «рукавиц для 
работных людей» возбранялось. Едва .ли не впер
вые в России вводилось ограничение охоты на 
лося: «в апреле, в майе, в ыюне, в ыюле, в ав
густе месяцах, тако ж  и м алы х лосей не бить». 
С 1756 г. в полках, наряду с лосиным, было вве
дено и замш евое обмундирование.

Если в 1768 г. путеш ествовавш ий по России 
академ ик Иван Лепехин еще писал, что между 
Владимиром и Судогдой около села Ликино «до
вольно водится лосей», то уж е к  1786 г. запасы  
этого зверя стали заметно иссякать. В 1802 г. 
лося осталось уж е так  мало, что когда у дра
гунов выш ел срок носки обмундирования, вы 
данного Павлом I, лосиная ф орм а бы ла отмене
на; не хватило лосин и для кирасир, и им были 
положены «панталоны лосиные, или, в случае 
недостатка, из козловы х на лосиное дело кож». 
С 1809 г. казенная лосиная ф абрика перерабаты
вала уж е только коровьи, телячьи и тюленьи 
шкуры.

Несмотря на то, что с 80-х годов XVIII века в 
обж итых районах центра лось сделался ред
костью, никаких практических мер по его 
восстановлению правительством не принималось.

Напротив, добыча его по-преж нему оставалась 
обязательной, так  как  лосины были в обмунди
ровании арм ейских кирасир до 1825 г., а 5 гвар
дейских кирасирских полков носили их до 
1856 г.

С этого времени началось медленное восста
новление численности лося. По данным акаде
м ика Н. М. Кулагина, с 1862 по 1887 гг. в Мо
сковской губернии добывалось меньше 10 лосей 
в год. В Арзамасском уезде, где когда-то лоси 
сами «на заколение прихождаху», в 1896 г. было 
добыто всего 5 голов. Лиш ь после нового ограни
чения охоты в 1892 г. прирост несколько уско
рился. По данным того ж е Кулагина, в Европей
ской России добывалось к  1913 г. едва 500, а по 
всей России — до 2 ты сяч зверей в год *.

Боевое оружие, оказавш ееся на руках у насе
ления после окончания первой мировой войны, 
равно как  и недостаток продовольствия, толкали 
деревенских добытчиков на поиски сохатых. 
В Подмосковье и см еж ны х с ним районах лося 
становилось все меньше. Т яж елы е условия пе
риода граж данской войны грозили полным ис
чезновением лосей — красы  и гордости наш их ле
сов. Поэтому неслучайно уж е 29 м ая 1919 г.
В. И. Ленин подписывает постановление, запре
щ ающ ее добывание лосей.

* П ри вод и м ы е други м и  авторам и  ц и ф р ы  добы чи  л о 
сей п еред  войной 1914 г. (Д. К. С оловьев — около  70 ты 
с я ч  и Н. V.. Т у р к и н  — до S00 ты ся ч  в год) н еп р авд о п о 
добны . Ред.

Лосенок. Ф ото д . Ж И ТИ П ЕВ А .
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



С прекращ ением охоты поголовье лосей стало 
постепенно восстанавливаться даж е в густонасе
ленных местах, например в Подмосковье. По 
данным П. Б. Юргенсона, в 1929 г. в Московской 
области насчитывалось уже свыше 200, к 
1935 г.— 300, а в 1946 г. (по Д. Н. Данилову) —• 
2030 лосей. В 1956 г. мы провели учет по лесным 
обходам области с помощью 1000 анкет.

Согласно полученным ответам, численность 
лося зимой 1955/56 г. определялась в 8500 и ле
том 1956 г.— примерно в 9000 голов.

С ростом поголовья рос так  назы ваем ы й пока
затель запаса (плотность) лося. В П риокско-Тер- 
расном заповеднике близ г. Серпухова плотность 
этого животного на каж ды е 1000 га с 5 голов в 
1949 г. поднялась сейчас до 20 голов и колеблется

в последние годы, в зависимости от передвиж е
ния стад, между 16 и 30.

О хранные м ероприятия в наш ей стране не 
только сохранили лося, полностью уничтожен
ного в Западной Европе везде, кроме С кандина
вии, но дали возможность сознательно управлять 
его численностью и довести ее до ж елаемы х 
размеров.

Рассмотренная динамика численности свиде
тельствует об очень большой емкости наш их лес
ны х угодий для лося. С введением рациональ
ны х ограничений охоты (строгая лицензионная 
система отстрела) повсеместно возрож дается по
пуляция и нарастает численность лося, подтверж
д ая  его исторически слож ивш ую ся приспособ
ленность к  биоценозам лесной зоны нашей 
страны.

В угодьях Ш атуры
ТТЕДАЛЕКО от Москвы, на 

Ш атурских водоемах хо
рошая охота на водоплаваю 
щую и болотную дичь. Сюда 
ранним августовским утром 
приятели приш ли на охоту. 
Один из них, москвич Г. М. П ет
ров, удобно устроился у стога 
сена и стал ож идать появления 
уток. Но вместо птиц из сосед
них кустов прямо к  нему не
ожиданно выш ел лось. Не об
ращ ая внимания на охотника, 
он остановился у ивового куста, 
спокойно начал щ ипать листья. 
Чтобы отделаться от такого со
седа, товарищ Петров реш ил от
пугнуть зверя. Крики не испу
гали, а привлекли лося — он н а
правился к охотнику. Видя это, 
Петров выстрелил из руж ья 
вверх, но после этого лось про
должал подходить все бли
же. Петров побежал к  своему 
приятелю, а лось трусцой по
следовал за ним. Не доходя до 
охотников нескольких метров, 
лось остановился, посмотрел на 
людей, потом спокойно повер
нулся и не спеша пошел обрат
но. Дойдя до ивовых кустов, 
лось принялся за прерванный 
завтрак, а охотник стал на свое 
прежнее место.

В этих же местах летом, в 
трехстах метрах от города, на 
берег канала, соединяющего два 
соседних озера (Святое и Ч ер
ное), выш ел к рыбакам взрос
лый лось. Он спокойно подошел 
вплотную к одному рыбаку 
(пенсионеру А. С. Голубеву), ко

торый протянул зверю  кусок 
хлеба. Обнюхав хлеб, лось не 
стал есть, а, немного постояв, 
повернулся и через дорогу ушел 
к  городскому парку.

П астухи подсобного хозяйства 
шатурского торфопредприятия 
часто видят, к ак  лоси свободно 
ходят вместе со стадом коров.

П риведенные ф акты  внешне 
свидетельствуют о соблюдении 
закона об охране лосей. Но 
это будет не совсем верно.

В прошлом и текущ ем годах в 
охотугодье были найдены петли 
из стального троса, которыми 
браконьеры ловят лосей в про
ходах лесны х завалов и на 
бровках торф яны х карьеров. 
О хотники нашего коллектива 
убеждены, что еще не вы явлен
ные браконьеры будут пойманы 
с поличным и долж ным обра
зом наказаны .

К. М АТ ВЕЕВ
г. Ш атура

! ТОВАРИЩИ РЫБОЛОВЫ!
> С января 1958 года в Издательстве Министерства 
J сельского хозяйства СССР начинает выходить двухме- 
\ сячный научно-производственный журнал «Рыбоводство 
< и рыболовство». В нем будут печататься статьи по пру- 
) довому рыбоводству, науке, снаряжению, рыболовному
I спорту и т. п. В журнале также будут помещаться рас- 
. сказы, очерки и стихи.

Подписка на журнал принимается без ограничения
> во всех конторах связи и отделения Союзпечати. Под- 
) писная цена на год — 18 рублей.

Присылайте статьи, заметки, очерки, рассказы, стихи,
> а также фотографии на рыболовные темы по адресу: 

Москва И-139, Орликов пер., д. 1/11, Издательство
J Министерства сельского хозяйства СССР, редакдия 
? журнала «Рыбоводство и рыболовство».
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ОПЫТ БЕЛОВСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ 
ПО БОРЬБЕ С БРАКОНЬЕРСТВОМ

T J ЕЛОВСКОЕ общество охот- 
ников до избрания предсе

дателем т. Сучкова Валентина 
Федоровича, как  и большинство 
охотобществ Кемеровской обла
сти, всю работу по борьбе с 
браконьерством сводило к  раз
говору о вреде браконьерства 
и необходимости его ликви
дации.

Положение совершенно изме
нилось полтора года тому н а
зад с приходом на работу 
т. Сучкова. Он поставил перед 
членами общества задачу: пе
рейти от жалоб на браконьеров 
к эффективной работе по их 
выявлению. Это было правиль
но понято членами общества и 
в результате за  это время здесь 
выявлено 86 браконьеров, из 
которых 60 человек привлечены 
госохотинспекцией к ответст
венности. Среди наруш ителей 
имеются лица, занимавш иеся 
хищ ническим уничтожением 
тетеревов с подъезда на авто
маш инах, разруш ением бар
сучьих и лисьих нор и вы лав
ливанием лисят, охотой в з а 
прещенные сроки на водопла
вающую и боровую дичь и зай 
цев, а такж е охотой без охот
ничьих билетов.

Вы явление наруш ителей чле
ны Беловского общества прово
дят в основном путем проверки 
жалоб и сигналов о ф актах  
браконьерства и регулярными 
выездами членов общества в 
охотугодья по заданны м м арш 
рутам. Для этих поездок часто 
используется мотоцикл М-72, 
принадлеж ащ ий т. Сучкову. Как 
правило, на этом мотоцикле 
выезж аю т втроем, во главе с 
председателем общества, и эти 
выезды являю тся наиболее эф 
фективными. Более 30 процен
тов всех вы явленны х браконье
ров приходится на эти по
ездки.

Активное участие в борьбе с 
браконьерством принимаю т чле
ны общества тт. Ципленко, Си
доров и другие.

Беловское общество добилось 
в этом деле успехов в резуль
тате правильной постановки 
культурно-воспитательной р а

боты, проводивш ейся на кон
кретны х ф актах  браконьерства. 
Эти ф акты  освещ аю тся в пере
движной стенной газете, где 
одновременно разъясняю тся 
правила и сроки охоты. Газета 
хорошо оформ ляется и привле
кает к  себе большое число чи
тателей.

Помимо стенной газеты, обще
ство вы пускает ф отокарикату
ры на браконьеров, с у казан и 
ем их ф амилий, не взирая на 
их общественное положение. 
К арикатуры  вывеш иваю т в об
щ ественных местах — кинотеат
рах, клубах, ры нках  и т. д.

Умелое сочетание работы по 
выявлению  браконьеров с кон
кретной культурно-воспита
тельной работой помогло обще
ству установить связь с м ас
сами охотников и граж данами, 
которые им помогают вы являть  
браконьеров.

При такой постановке работы 
имеются все основания рассчи
ты вать на то, что в Беловском 
районе, да, пожалуй, и в грани
чащ их с ним охотугодьях, м ас
совое браконьерство будет л и к 
видировано.

По опыту Беловского обще
ства охотников начало пере
страивать свою работу по вы 
явлению  браконьеров Сталин
ское общество охотников, ш иро
ко обсуждая на своих собрани
ях  и заседаниях выявленны е 
случаи браконьерства. З а  год 
общество вы явило 20 случаев 
браконьерства.

Работу по борьбе с браконьер
ством возглавляет член совета 
тов. Макеев. Активное участие 
принимает и председатель об
щ ества тов. Прохоров, а такж е 
член совета тов. Недорезов. 
Больш ую  активность проявил 
член общества тов. М итяев, вы 
явивш ий 9 браконьеров.

Примеру Беловского общества 
следует и Киселевское общество 
охотников, которое за пять по
следних месяцев вы явило 
19 браконьеров. Возглавляет эту 
работу председатель общества 
тов. П отурвай при активной 
помощи со. стороны члена об
щ ества тов. Бардина.

Хорошую инициативу по 
борьбе с браконьерством про
явило Тисульское общество 
охотников (председатель т. Ло- 
бачек), которое наряду с осве
щением вы явленны х случаев 
браконьерства в печати п рак 
тикует передачу материалов на 
браконьеров, занимаю щ их ру
ководящ ие посты в районе, в 
райком КПСС. П рактика пока
зала, что это охлаж дает пыл у 
людей, заним аю щ ихся хищ ни
ческим истреблением пернатой 
дичи с подъезда на автома
шине.

Остальные охотобщества об
ласти, к сожалению, продолж а
ют по-преж нему заниматься 
только ж алобами на браконье
ров, не организуя работу по их 
выявлению , хотя браконьерство 
развито на территории их дея
тельности не меньше, чем в 
Беловском, Сталинском, Кисе
левском и Тисульском обще
ствах.

П рактика работы Беловского 
общества охотников показы ва
ет, что при правильной поста
новке работы охотобщества мо
гут и долж ны сыграть реш а
ющую роль в ликвидации мас
сового браконьерства.

П. НОВИКОВ

Главный госохотинспектор 
при Кем еровском  облисполкоме

* sfc *

В ПРИПИСНОМ охотничьем 
хозяйстве Саратовского обл- 

совета «Динамо» крайне редки 
случаи наруш ения сроков и 
правил охоты. Все случаи на
руш ений разбираю тся на бюро 
секции облсовета и выносятся 
реш ения о принятии мер воз
действия к виновникам. Так, 
тов. Варваровский, за незакон
ную охоту на острове Б ерезня
ки, был лишен на один сезон 
права охоты в приписном хо
зяйстве, а тов. Демидов, за пре
выш ение нормы отстрела, был 
исключен из состава членов 
охотничьей секции.
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С О Б А К О В О Д С Т В О

Русские борзые.

Наше охотничье собаководство

Д
О  ВЕЛИКОЙ Октябрьской  социалистической ре
волюции основная масса собак охотничьих по

род, за исключением лаек, являлась принадлеж но
стью имущих классов и была сосредоточена в по 
местьях и частных питомниках.

Племенная работа, проводивш аяся в то время от
дельными заводчиками, не обеспечивала стройно
сти и направленности развития охотничьего собако
водства.

Первая выставка собак в России состоялась в 
1875 г. Демонстрированные на ней собаки характе
ризовали породы, как еще недостаточно слож ив
шиеся и разнотипные. Исключение составляли спор 
тивные породы, отличавшиеся от других допустимой 
однотипностью.

О днако все же первая выставка охотничьих собак 
не прошла бесследно. В 1896 г., на основе собран
ного за ряд лет материала, знатоком  гончей по ро 
ды того времени доктором  П. Н. Белоусовым  был 
составлен первый стандарт гончей.

Позднее, в результате объединения любителей 
кровного собаководства в общества, стали более 
планомерно заниматься племенной работой, что 
способствовало улучшению породны х групп и со
зданию  из них отечественных пород  охотничьих со
бак. В то время некоторые владельцы —  любители 
собак уже начали применять линейное разведение, 
но ф ормирование и консолидация пород  все же

шли очень медленно. Лишь некоторые породы  на
чинают приобретать относительную  однотипность, 
отвечать сущ ествую щ им  требованиям  —  стандартам. 
Русские гончие, например, делились на группы и 
обычно назывались фамилиями их владельцев: «бе- 
лоусовские», «уваровские», «живаговские», «але- 
ксеевские», «пахомовские», «лебедевские» и д ру
ги е —  и отличались как экстерьером, так и полевыми 
качествами. В дальнейш ем указанные группы по
служили образованию , как мы теперь называем, 
ведущ их заводских линий в породе.

В 1913 г. в М оскве  была проведена выставка со
бак. Из описания экспертов, оценивавших на ней 
собак, м ож но  заключить, что среди пород  все же 
существовала значительная разнотипность, и факти
чески массовое ф ормирование основных пород  к 
этому времени еще не было закончено.

После войны 1914 г. осталась незначительная 
группа собак у любителей-собаководов. Эти собаки 
и послужили племенным материалом  для разм но
жения пород  и дальнейшего их совершенствования.

Первый Всероссийский съезд охотников (26 ию 
н я —  3 июля 1920 г.), а затем Второй съезд (17—  
24 июня 1921 г.) и третий (18— 24 июня 1922 г.) от
метили тяж елую  картину состояния охотничьего со
баководства.

Делегаты съезда отметили, что почти совершенно 
угасла великолепная порода русских борзых; гон-
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М олодые лайки.

впервые в истории оф ициально оф орм ленные поле
вые испытания были проведены  в 1887 г. в П етербур 
ге и в М оскве  в 1890 г. О днако  эта работа по выяв
лению полевых качеств собак проводилась в отрыве 
от выставочной работы, и оценка качеств собак по- 
преж нем у производилась только по экстерьеру, что 
не способствовало соверш енствозанию  пород.

Испытания гончих впервые провели 24 сентября 
1901 г., которые тогда назывались «пробой», и на 

них участвовало всего три смычка.

Таких проб  до 1917 г. было проведено всего семь, 
причем  испытывались только стаи.

чие, за очень редким  исключе
нием, представляют помеси с 
дворнягами: ирландские и ан
глийские сеттера хотя и им ею т
ся, но главным образом  неизве
стного происхождения; гордонов, 
годных как производителей, нет, 
и говорить о рациональном  соба
ководстве по этим породам  не 
представляется возможным.

В ноябре 1921 г. была прове
дена М осковская выставка охот
ничьих собак. В своих отчетах эк
сперты выставки писали:

«В отделе пойнтеров уровень 
очень низкий, только П етроград
ские гости несколько скрасили вы
ставку; не будь их, приш лось бы 
согласиться с тем, что наши пойн
тера погибли. Невысокий класс 
представленных на экспертизу со
бак был и по отделу английских 
сеттероз. При присуждении на
град приш лось быть снисходи
тельным... О бщ ий  уровень собак 
класса ирландских сеттеров был 
неважный. О собо го  внимания за
служивали только три, а к осталь
ным пришлось отнестись очень 
снисходительно.

И в прежнее время М осква  и П етроград  не были 
богаты гордонами, тем более хорошими, в настоя
щ ую  же минуту дело дош ло «до последнего»: вы
ставлено всего семь гордонов, из которых только 
одного мож но бы ло назвать кровны м  и способны м  
выдержать конкуренцию, а суки, например (их все
го двё), соверш енно вырождены... Гончих же бы 
ло выставлено всего 3 экземпляра, причем м ало
породных...»

Вопросами определения полевых качеств собак 
охотничьих пород  лю бители-собаководы  начали за
ниматься еще в половине прош лого  столетия, но

Короткошерстная легавая Ида на стойке 
(Вологодская область). 
В ладелец В. К рылов.

Р усско-европейская лайка  Грипда , 
чемпион породы; два диплом а II  степени 

и три диплом а III  степени. В ладелец  С. Голубев.
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Регулярные испытания одиночек и смычков гон
чих начались после Великой Октябрьской  револ ю 
ции, с 1926— 1927 г., а первые испытания лаек —  
в 1927 г., вначале в Ленинграде, а затем и в 
Москве.

После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции племенная работа над породами охот
ничьих собак пошла по линии улучшения полевых 
качеств, улучшению экстерьера и созданию  боль
шей однотипности в породах. Усилиями охотничьих 
коллективов и собаководов вновь были созданы  по
роды легавых собак, имеющ ие высокие выставочные 
качества и не лишенные полевых достоинств.

В результате созидательной работы  над по ро 
дами английских легавых собак, выращенных, тре
нированных и воспитанных в ряде поколений под 
влиянием среды, последние приспособились к на
шим охотам и настолько изменили свой внешний 
вид, а также свои полевые особенности, что мы 
имеем полное основание назвать их нашими оте
чественными породами, как мы  считаем и породы  
наших гончих, псовых борзы х и лаек.

Вторая мировая война нанесла больш ой ущ ерб  
развивающемуся охотничьему собаководству. Д е 
сятки тысяч ценных в племенном  и полевом  отно
шении собак погибли, другие оказались бе зн ад зор 
ными, вольные вязки привели к засорению  пород. 
Из-за отсутствия племенного материала больш ое 
количество любителей вы нуж дено было содержать 
зачастую малоценных собак-помесей.

После окончания войны перед советскими кино
логами и любителями охотничьего собаководства 
встала новая задача —  установить поголовье пле
менных собак, начать улучшать их экстерьер, по
вышая одноврем енно их рабочие качества.

В Москве, Ленинграде, Киеве, Н овосибирске  и 
других городах и сельских районах страны началась 
творческая работа в области селекции. Поголовье  
охотничьих собак быстро стало расти. В 1947 и в
1949 гг. на Всероссийских состязаниях черный пойн
тер Блек В РК О С  —  26 п., являющийся выставочным 
чемпионом, дважды  становится чемпионом  породы  
и дважды завоевывает степень абсолю тного поле
вого чемпиона, а в 1950 г. степень полевого чем 
пиона получила ирландский сеттер Леда (Ефимчен- 
ко). К этому времени появляется много собак и 
других пород, им ею щ их вы сокую  оценку  экстерье
ра, а также отличные полевые качества.

В этом отношении интересны результаты  вы
ставки охоты и охотничьего собаководства, состояв
шейся в М оскве 10— 12 июня 1950 г., как бы под 
ведшей итоги первого восстановительного периода 
послевоенного времени.

По всем породам  охотничьих собак экспертизе 
подверглось 902 собаки, из которы х промы словы х 
365 собак, т. е. 40 ,5%  от общ его  количества.

Результат экспертизы по всем породам  подтверж 
дает высокие качества экспонированных собак, по
лучивших первые места на ринге, т. е. имевшие вы
сокие оценки экстерьера оказались и полевыми 
победителями.

Так, например, на ринге западносибирских лаек 
шедшие первыми четыре собаки получили две 
Большие золотые медали, одна М а л ую  золотую  
и одна Больш ую  серебряную  медаль. И эти собаки 
являлись полевыми победителями. Их возглавлял 
чемпион породы  Соболь В РК О С  42,/л. Класс сук 
возглавляла трижды выставочный чемпион и поле
вая победительница чемпион Урчунья В РК О С  21/л.

Все эти выставочные и полевые победители были 
записаны во Всесою зную  родословную  книгу охот
ничьих собак (ВРКОС), являясь таким образом  луч
ш им племенным материалом  в породе. В дорево
лю ционное время в родословную  книгу, сущ е
ствовавш ую  с 1890 г., не было записано ни одной 
лайки, несмотря на распространенность этой по
роды.

Сам ая распространенная порода охотничьих со
бак, русская гончая, также была блестяще показана 
на этой выставке. В этой породе  шесть первых мест 
занимаю т собаки, получившие оценку экстерьера три 
Больш их золотых медали и три М алы х золотых ме
дали, из них пять собак являются полевыми побе
дителями. Класс вы ж ловок возглавляется произво
дительницей питомника В Н И О  —  Альм а ВРКО С 
453/г, оцененной по экстерьеру на Больш ую  золо
тую  медаль. О на является также полевой победи
тельницей.

В том  же состоянии были представлены и 
породы  легавых собак в количестве 537 экзем
пляров.

Так, в породе  пойнтеров восемь первых собак 
оцениваются на Больш ие золотые медали, из ко
торых шесть были полевые победители во главе 
с чемпионом  породы  Бен В РК О С  517/п.

В породе  крапчатых сеттеров семь первых мест 
занимаю т собаки с оценкой на Больш ие золотые 
медали, из которы х шесть собак —  полевые побе
дители во главе с чемпионом  породы, чернокрап
чатым Греем В Р К О С  184/а.

Красные сеттеры: в старшей возрастной группе 
кобелей восемь первых мест занимают собаки, 
оцененные на Больш ие золотые медали, из них 
шесть полевых победителей, возглавляемые чемпио
ном  Томом В РК О С  207/и. В группе сук двенадцать 
первых мест занимают собаки с оценкой: восемь 
собак на Большие золоты е и четыре на М алые 
золоты е медали во главе с чемпионом  Ж еланной 
ВРК О С  147/и.

П ород а  черный с подпалинами сеттер по своему 
количественному составу отстает от других по
род, но она была представлена также выставочны
ми и полевыми победителями: четыре первые ме
ста (кобели) занимаю т собаки, получившие оцен
ку: две на Больш ие золотые и две на Большие се
ребряны е медали, из которых три собаки полевые 
победители во главе с чемпионом  породы  Каро 
В РК О С  80/ш. Д ве суки —  обе полевые победитель
ницы —  Эльза В РК О С  68/ш и Цыганка В РК О С  79/ш 
получили оценку за экстерьер на М алы е  золотые 
медали.

Н аряду с достижениями в племенном  деле в по
слевоенный период был разры в м еж ду успехами 
в работе  над внешними экстерьерными качествами 
и успехами в работе над полевыми достоинствами. 
Поскольку по действовавшим выставочным прави
лам оценка собак производилась без учета их по
левых качеств, больш инство владельцев не выво
дило своих собак на полевые испытания, ограни
чиваясь лишь выставочной оценкой собак, что не 
способствовало повыш ению  полевых качеств в по
родах. С  целью  повышения значимости полевых 
рабочих качеств в оценке собак Главным управле
нием охотничьего хозяйства при Совете  М ини
стров Р С Ф С Р  в 1950 г. были выработаны  новые пра
вила выставок, по которы м  оценка собак стала 
проводиться не односторонне по экстерьеру, а по
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комплексу качеств, то есть экстерьеру, происхож 
дению, полевым качествам и потомству. На выстав
ках имели право участвовать лишь собаки, которы е 
были показаны в поле и получили дипломы за по 
левую  работу. О д новрем енно  были разработаны  
также новые стандарты пород  и правила полевых 
испытаний.

Практика применения этих правил показала, что 
наряду с положительными сторонами они имели 
некоторые недочеты. П оэтом у в декабре 1954 г. 
Главным управлением по заповедникам  и охот
ничьему хозяйству Министерства сельского хозяй
ства С С С Р  для рассмотрения основных положений 
по племенной работе  в охотничьем собаководстве 
было созвано кинологическое совещание, которое  
внесло в правила, требуем ы е жизнью, необходимые 
изменения.

Разработанные правила и положения были од об 
рены Всесою зны м  кинологическим С оветом  при 
Главном управлении по заповедникам  и охотничье
му хозяйству Министерства сельского хозяйства 
СССР . С  15 марта 1955 г. введены в действие: пра
вила проведения выставок собак, правила методики 
и техники экспертизы и оценки собак охотничьих 
пород  по породности, конституции и экстерьеру на 
выставках и выводках; общ ее  положение по испы
таниям полевых (охотничьих) качеств собак охот
ничьих пород  и правила испытаний полевых качеств 
собак пород: лаек, борзых, гончих, легавых, спание
лей и норных; положение об  экспертах и судьях 
по охотничьему собаководству; положение об  ор га 
низации учета и записи в республиканскую  и Все
сою зную  племенную  книгу собак охотничьих пород.

Н овы е правила и положения, обоснованные тре
бованием современной зоотехнической науки, под 
твержденной практикой советского животноводства, 
представляют стройную  систему, обеспечиваю щ ую  
успех работы  по соверш енствованию  пород.

О днако  работа последних трех лет по этим пра

Из тысячи собак, участвовавших на X X V  выстав
ке, около 600 получили бонитировочный клацсс, что 
составляет 6 0 % , в том  числе более 300 собак полу
чили дипломы за полевую  работу.

Собак промысловых пород  было показано б о 
лее 600. Собак высшего бонитировочного класса —

вилам вызвала необходимость внести в них неко
торы е  коррективы. В частности, такие изменения 
требую тся в правила испытаний полевых качеств 
гончих, легавых, спаниелей, норных, а также незна
чительные изменения и в правила по проведению  
выставок.

В настоящее время у нас не только созданы  д о 
статочно консолидированные породы, но в ряде 
мест имеются новые линии собак, значительно от
личающ иеся и превосходящ ие отдельными каче
ствами своих исходных предков. Это  дает возм ож 
ность вести межлинейное разведение для дальней
ш его соверш енствования пород. В настоящее время 
мы имеем: лаек всех пород  —  6 0 % , гончих всех 
пород  —  2 0 % , борзы х —  6 % ,  легавых и спание
л е й —  14% . Из этого видно, что промы словы е по
роды  занимают главенствую щ ую  роль в нашем со
баководстве. Основная масса собак сосредоточена 
у членов обществ охотников, а в промысловых 
районах у охотников-промысловиков, объединяемых 
заготовительными организациями Центросою за.

За последние годы  особенно ш ироко  разверну
лись мероприятия по собаководству: выводки, вы
ставки и полевые испытания. В 1957 г. было про
ведено около 380 вы водок и выставок собак, на 
которых демонстрировалось 13 тыс. собак, 460 ис
пытаний с охватом около 6 тыс. собак, из которых 
3 5 %  были награждены полевыми дипломами.

Значительный качественный рост поголовья собак 
после применения новых правил экспертизы  на вы
ставках комплексной оценки особенно  ясно будет 
виден, если взять результат X X V  М осковской  ю би 
лейной выставки 1957 г. и сравнить его с резуль
татами выставок предыдущ их двух десятилетий.

На X X V  выставке было показано тысяча три
дцать одна собака двадцати пород, экспертизу ко
торых проводило семнадцать экспертных комиссий. 
Для сравнения приводим следую щ ую  таблицу:

элиты —  демонстрировалось 32, в том  числе было
6 чемпионов породы  и 17 чемпионов года.

Сравнивая данные 1957 г. с данными выставки
1950 г., мы видим, насколько выше по качеству 
стало поголовье собак М осквы  за последние семь 
лет.
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8. РО Ж Д ЕСТВЕН СК И Й  
Эксперт и судья всесоюзной категории 

А. Ш А П А Т И Н
Эксперт и судья республиканской категории

«мечевского» крапчатого сетте
ра. Его имя в истории развития 
этой породы  стоит наряду с име
нем Э. Лаверака в Англии. Д ок 
тор Н. Лунин, создавший «лунин- 
ского» выставочного и полевого 
пойнтера, судья и эксперт на вы
ставках и полевых испытаниях, 
в течение многих десятилетий 
являвшийся «душ ой» ленинград
ского собаководства. А. Пегов, 
заводская работа которого над 
красным сеттером явилась боль
шим вкладом в историю  породы, 
его судейство на выставках и по
левых испытаниях в первые годы 

Советской власти также способствовало общ ем у 
подъем у охотничьего собаководства. М. Алексеев —  
создатель «алексеевского» типа русской гон
чей, передавший свои знания и опыт м олодом у 
поколению. М. Менделеева, заводская научная 
и литературная работа которой в области охот
ничьего собаководства и, в частности, работа 
в качестве эксперта на выставках и судьи на испы
таниях всегда останется в истории отечественного 
собаководства. Р. Гернгросс —  первый автор правил 
полевых испытаний легавых собак, утвержденных
I кинологическим съездом  1925 г., научно обосно
вавший действую щ ую  и поныне балловую  расцен
ку охотничьих качеств легавой собаки. Я. Орлов, 
являвшийся бессменным экспертом  по породе  крап
чатый сеттер и судьей на полевых испытаниях ле
гавых собак. М но го  труда в работу по созданию  
наших гончих собак вложил Н. Пахомов. Также 
успеш но потрудился и С. См елков над созданием 
новой породы  эстонской гончей. Из экспертов и 
судей последую щ их лет, оказавших влияние на раз
витие собаководства, необходимо отметить В. М а 
монтова, А. Чумакова, П. Пупышева, К. Н оводвор 
ского, К. Тростянского и ряд других.

Нельзя не упомянуть имена егерей-натасчиков 
П. Лихачева, П. Старостина, К. Яковлева, А. Яков
лева, Г. Алексеева, С. Голубева, К. Зуева, А. Бого
молова, Е. Ш апатина и других, передавших м оло
дом у  поколению  охотников-собаководов свой опыт 
по выявлению и улучш ению  рабочих качеств, 
а также полевом у воспитанию охотничьих собак.

Успех отечественного собаководства —  это успзх 
сорокалетней коллективной работы  охотничьих 
масс. О днако  интересы советских охотников тре
бую т усиления работы, особенно над пром ы словы 
ми породам и —  лайками, борзы м и  и гончими. 
И эта задача будет с успехом решена, если еще 
ш ире современная зоотехническая наука будет 
внедрена в практику охотничьего собаководства.

Смычок р усски х  гончих: сле
ва — Б удиш ка, справа  — Ш у
мок; на по левы х испытаниях — 
диплом  II степени; выставочная 
оценка  — хорошо. Владелец  — 
М осковское общество охотников.

Крапчатый сеттер Лета. Оценки: отлично, Б о ль 
шая золотая медаль; класс элита. Владелец  

Е. Вдовин.

Объединение охотников-собаководов в общ ества 
охотников, дало возм ож ность лучше организовать 
ветеринарное обслуживание собак, что сократило 
заболевания заразнылли болезнями.

Ш ироко развернута агитационно-массовая работа 
по собаководстзу —  выпускается много плакатов, 
листовок и специальной литературы, что также спо
собствует развитию собаководства и повыш ению  
его качества.

За сорокалетний период, помим о преобразован 
ных пород собак, получены новые породы. О дной  
из наиболее интересных является эстонская гончая 
порода, обладающая высокими полевыми каче
ствами.

Отмечая развитие охотничьего собаководства, 
нельзя не сказать о кадрах, которы е оказали опре 
деленнее влияние на совершенствование пород.

О дним  из первых следует упомянуть проф.
С. Меча, создавшего полевой тип так называемого
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На выставках собак
ОСТОЯЛАСЬ десятая Воро
неж ская областная юбилей

ная вы ставка охотничьих со
бак. На ринге было вы ставле
но 103 собаки разны х пород. 
По бонитировке из 38 собак 
русских гончих пять получили 
оценку «отлично>- и 16 «очень 
хорошо». 11 собак этой породы 
отнесены к первому классу. 
Выжловке М етель (владелец 
И. И. Ковнев) присвоена сте
пень чемпиона породы.

Следует отметить, что из пе
гих гончих, показанны х на вы 
ставке, ни одна не получила 
класса элита и степени чем

пиона. Из них всего 6 собак 
прошли по первому классу.

Впервые нг. ринге были по
казаны  . два фокстерьера, один 
из них награжден Больш ой се
ребряной медалью. ' Из пред
ставленных семи борзых шесть 
собак такж е получили высо
кую оценку экстерьера.

На ринге легавы х собак были 
показаны  крапчаты е сеттеры —
9, красны е сеттеры — 6, сеттеры 
черные с подпалинами — 2, спа
ниели — 16 и короткош ерстные 
легавые — 2. Степень чемпио
на породы получили крапча
тый сеттер сука Джерри (Л. Н.

Ш рамма), красны й сеттер Джон
(В. Д. Дорохина) и черный с 
подпалинами сеттер Р альф  
(Н. 3. Обжорина).

Из вы ставленны х на ринги 
собак классны х оказалось 45, 
в класс элита прошли четыре 
охотничьи собаки.

На собак, отнесенных к вы 
ставочному показу, были вы 
даны  дипломы на медали и 
жетоны, а такж е призы.

Десятая вы ставка продемон
стрировала достиж ения Воро
неж ских собаководов по совер
ш енствованию пород.

П. ГРАБОР

Т> ЯРОСЛАВЛЕ состоялась 
35-я вы ставка охотничьих 

собак. Главным судьей был 
А. Чумаков, он же вел экспер
тизу легавы х и разнопородпых 
собак.

На вы ставке было показано 
179 собак, из них 68 лаек.

Оценку «отлично» получили
11 собак, «очень хорошо» — 54, 
«хорошо» — 74, «удовлетвори
тельно» — 36 и лиш ь 4 собаки 
не отвечали требованиям бони
тировки; 22 лайки получили 
Малые золотые медали, а лай 

ка М уха (Мечковского) Боль
шую золотую медаль с прису
ждением степени чемпиона по
роды.

Среди гончих на Больш ую 
золотую медаль прош ли Сиг
нал (Афанасьева) и Гера (Нев
ского).

Высоким был класс пойнте
ров. Больш ими золотыми м еда
лям и были награж дены  А л
лан (Табачникова) и Гера (Ро
дионова).

Красные сеттера Дерсу (Ар
темьева) и Ф ерея (Карпова) по

лучили М алые золотые медали.
Среди крапчаты х сеттеров 

первые места с М алыми золо
тыми м едалями присуждены 
Заре (Петрова) и Гаю (Белова).

Во второй возрастной группе 
занял первое место и получил 
М алую золотую медаль корот
кошерстный легавый кобель 
Тассо (Волкова).

Р езультаты  выставки пока
зали, что охотники Ярославля 
имеют хороших охотничьих 
собак.

К. КУЛИКОВ

Пойнтер А ллан . На выставках в М оскве и Яро- Короткошерстная легавая Тассо. О ценка на сы - 
славле п о луч и л  Больш ие золотые медали; имеет ставке: М алая золотая медаль, на испытаниях  — 
три диплома III  степени и один диплом  I сто- два диплом а II  степени,

пени. В ладелец М. Табачников. В ладелец Н. Волков.
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Т> ОПРОС о пустых стойках 
легавы х собак поднят ста

рейшим кинологом Л. Чумако
вым на страницах ж урнала 
«Охота и охотничье хозяйство» 
вполне своевременно. Обмен 
мнениями и опытом широкого 
круга любителей охотничьего 
собаководства поможет в какой- 
то мере разобраться в этой 
проблеме.

Данная статья не претендует 
на всестороннее и исчерпываю
щее освещение предмета, в ней 
лишь в общей эскизной форме 
описываются некоторые наблю
дения автора о пустых стойках 
легавых.

Пустые стойки имеют разно
образные причины. Они могут 
быть как по «вине» собаки, так 
и по причинам, не зависящ им 
от ее качеств. Сама по себе пу
стая стойка далеко не всегда 
может являться показателем 
отрицательных качеств чутья 
собаки. На испы таниях пустые 
стойки должны по-разному оце
ниваться в зависимости от кон
кретных факторов, их вы звав
ших. В одних случаях пустая 
стойка явно указы вает на де
фекты чутья, в других ■— зави 
сит от плохой постановки со
баки и, в третьих — она неиз
бежна в неблагоприятно сло
жившихся условиях работы.

Причины пустых стоек м ож 
но разделить на следующие три 
категории.

К первой я отношу пустые 
стойки, зависящ ие от качества 
самой собаки, от ее природных 
данных. Они свойственны эк
земплярам с повышенной воз
будимостью нервной системы, 
с чрезмерным преобладанием 
раздражительных процессов над 
тормозными. Собаки эти обла
дают, как правило, сверхчувст
вительным нервозным тем пера
ментом и очень быстрым ходом. 
Пустые стойки рассматриваемо
го типа больше всего были свой
ственны черным пойнтерам л и 
нии «Блэкфильд-Аксакала» 4058; 
из них особенно прославился 
в этом отношении известный 
Камбиз 4685 В. В. Ясюнинского. 
У флегматичных с тихим хо
дом собак пустые стойки 
обусловливаются, по-видимому, 
другими факторами.

Пустые стойки этой катего
рии есть показатель переразви
тости нервной системы в сторо
ну интенсификации ее чувстви
тельности, повышения реактив
ности.

К вопросу | 
о пустых 

I стойках

Склонность к пустым стой
кам, как  и прочие явления пе
реразвитости, в какой-то мере 
передаю тся по наследству. По 
этой причине на испы таниях 
по графе «верность чутья» балл 
долж ен сниж аться. Снисходи
тельность в этом случае неуме
стна и в конечном счете ведет 
к упадку полевого уровня по
роды.

Вторая категория охваты вает 
пустые стойки, явивш иеся ре
зультатом плохой, неумелой 
или недобросовестной работы 
натасчика. Сюда относятся слу
чаи искусственного развития 
пустостойства, чрезмерной осто
рожности собаки, работа по 
птичкам  и т. д. Пустые стойки 
по указанны м  причинам встре
чаю тся гораздо чаще, чем нам 
каж ется.

П рактика показы вает, что при 
форсированной натаске можно 
искусственно развить пусто- 
стойство путем поощ рения и 
ласки молодой собаки на к а ж 
дой стойке. Постепенно у пса 
вы рабаты вается реф лекс — реа
гировать стойкой на малейш ий 
запах  дичи, независимо от того, 
где находится в данны й момент 
сама птица.

Известны и другие формы 
натаски, при которых разви 
вается пустостойство. По этому 
поводу в свое время писал 
Р. Ф. Гернгросс (1935). По его 
■словам, «...пустые стойки могут 
быть результатом плохой рабо
ты натасчика собаки. Некото
ры е натасчики больше всего 
боятся, как  бы собака не со
гнала птицы, не остановивш ись 
перед ней своевременно, наж ав 
на потяж ке или на поиске 
слишком близко. Поэтому, з а 
метив, что собака «прихвати
ла», или направляя ее к пере
мещенной птице и зная, где 
птица действительно сидит, та 
кие натасчики задерж иваю т по
иск собаки или голосом «тише», 
«тсс»... или движ ением руки, а

в редких случаях, где имеется 
полный контакт собаки и веду
щего — чуть ли не движением 
головы и даж е только глаз. В 
результате — частые ошибки и 
ведущего и послушной собаки. 
Если же натасчик применяет 
это очень часто, то у собаки вы 
рабаты вается особый твердый 
условный реф лекс на самый 
пуск в работу, иначе говоря, 
создается привы чка к сплошной 
потяж ке, сменяемой пустыми 
стойками... Если дичи мало, то 
у такой собаки будут одни пу
стые стойки, а если дичи доста
точно, то... пустые стойки у нее 
будут чередоваться с хорошими 
работами».

Мне пришлось наблюдать на 
испы таниях в Сибири крапча
того сеттера, очень послушного, 
но передрессированного грубым 
натасчиком. Во время испы та
ний он ш ел на бесконечных по- 
тяж ках , поминутно останавли
вался и огляды вался на веду
щего, как  бы спраш ивая, что 
ему дальш е делать. Работа бы
ла заверш ена рядом пустых 
стоек. После взлета птицы, а 
такж е после выстрела, кобель 
опрометью бросался к егерю и 
лож ился сзади у его ног. У со
баки образовалась явная бо
язнь взлета птицы. А сеттер 
этот был исключительно ода
ренным полевиком и впослед
ствии, выведенный владельцем, 
заработал три диплома II сте
пени и диплом I степени.

Что касается стоек по птич
кам  и другим существам, ока
завш им ся в сфере вним ания со
баки, то таковы е являю тся так 
же результатом неправильного 
полевого воспитания собаки и 
не опорочивают ее природных 
качеств. Вряд ли инстинкт ле
гавой сам по себе в состоянии 
диф ф еренцировать специфику 
разны х видов животных. Такая 
диф ф еренциация развивается у 
собаки воспитанием, путем вы 
работки соответствующих реф 
лексов, навыков. Мой сеттер 
Сибиряк во время натаски жил 
в охотхозяйстве, где всегда бы
ло несколько десятков вывод
ков подсадных уток, бродивших 
по всей усадьбе хозяйства. 
Егерь развил у Сибиряка тор
мозной реф лекс в отношении 
уток настолько, что он не пои- 
знает за дичь и диких уток. 
В 1954 г. в Западной Сибири 
и з-за  сухой погоды дупеля' и 
бекасы держ ались в осоке по 
берегам озер, вместе с дикими
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утками. На поиске Сибиряк не 
обращал ни малейшего вним а
ния на утят, рассы павш ихся 
как  горох от его стремительно
го хода и на вылетавш их из- 
под его ног взрослых уток. По 
дупелю и бекасу он работал 
отлично. Подобных примеров 
много, и старым охотникам они 
известны.

Почти каж дая собака, если 
нет дичи, в конце концов н а
чинает работать по птичкам. 
При наличии дичи хорошо по
ставленная собака на птичек 
не обращ ает внимания.

Таким образом, совершенно 
очевидно, что в рассмотренных 
ситуациях снижение балла за 
пустые стойки и стойки по 
птичкам, зайцам  и т. п. должно 
быть по графе «постановка со
баки», а не за счет чутья.

Наиболее трудно поддаются 
анализу пустые стойки, вы 
званные неблагоприятными 
условиями работы. Р яд таких 
случаев приводит в своей 
статье А. Чумаков. Это рабо
та по дупелю на выгоне, когда 
птица при подходе ведущего к 
стоящей собаке убегает не на

ветер, а в сторону, исчезая 
«с чутья» собаки.

Опыт испы таний собак пока
зывает, что при сильном поры 
вистом ветре, часто меняющем 
направление, нередко провали
ваю тся и отменные полевые 
работники. В этом случае соба
ка, уловив чутьем запах  птицы, 
замирает на стойке, но при 
внезапном изменении ветра она 
теряет птицу с чутья, перехо
дит в дальнейш ий поиск, и, идя 
против ветра, принявш его дру
гое направление, уходит в сто
рону от птицы.

Имеют место стойки по све
жей сидке, т. е. по мерту, отку
да перед этим снялась и уле
тела птица, а запах  ее еще не 
рассеялся. В известных услови
ях  свеж ая сидка издает запах, 
лучш е воспринимаемый соба
кой, чем запах  только что пе
ремещенной птицы.

Пустые стойки по причинам, 
относимым Мною к этой — тре
тьей — категории, собаку ни с 
какой стороны не порочат и не 
долж ны влечь снижение балла 
даж е при состязании на чем
пионат.

Выяснение причин пустых 
стоек у данной собаки — дело 
очень трудное, требующее опы
та и наблюдательности судей. 
Нужно добиваться у судей пра
вильной ориентировки их в об
стоятельствах, в которых про
являю тся пустые стойки, пра
вильной интерпретации их при
чин и следствий. Необходимо 
внести коррективы  в правила 
полевых испытаний легавых 
собак в соответствии с приве
денной выш е классификацией 
типов пустых стоек.

Природа пустых ст&ек тако
ва, что они были, есть и будут. 
Пустые стойки, разумеется, 
нужно изж ивать, но полностью 
искоренить их невозможно. Вы
явление конкретны х причин в 
каж дом  случае пустой стойки — 
единственная гарантия пра
вильной оценки полевых спо
собностей собаки.

С. СТ РО ГА Н О В  

Проф ессор, судья Всероссийской 
категории

г. Н овосибирск

Читатель А .  И. К узнецов из
г. Козельска, К алуж ской обла
сти, спрашивает, что такое д о 
бор у  гончей, следствием чего 
он является и считается ли д о 
бор недостатком.

Добор по зайцу и добор по 
красному зверю — волку, лиси
це — различны, поэтому следует 
остановиться на них раздельно.

Идя на дневную леж ку после 
ночной жировки, заяц, перед 
тем как  лечь, сделает обычно 
не одну сметку, петлю, двойку, 
чтобы запутать свой след. Гон
чая, найдя свежий (сохранив
ший запах) след, начнет молча 
разбираться в нем, чтобы разы 
скать зайца. В зависимости от 
опыта, мастерства и чутья гон
чей, она доберется, наконец, до 
леж ки и здесь зальется во весь 
голос, погнав по горячему следу 
побуженного зайца.

Встречаются гончие, которые 
начинают отдавать голос, едва 
только начав разбираться в 
следах зайца, оставленных им 
на местах жировки. Такие гон

чие и на сколах имеют обыкно
вение отдавать голос, путаясь в 
следах зайца.

Охотник, изучивш ий манеру 
работы своей собаки, привы кает 
различать гон от добора, и по
тому последний не служ ит для 
охотника большой помехой, но 
все ж е добор является недо
статком, который отвлекает 
внимание охотника, меш ает ему 
ориентироваться в направлении 
хода зверя и, что хуж е того, 
заставляет строгого (нагоненно- 
го) зайца преждевременно сры 
ваться с леж ки.

В некоторых случаях добор и 
отдача голоса на сколах я в 
ляю тся следствием недостатка 
чутья, что нередко обнаруж и
вается у осенистых (старых) 
гончих, когда из-за ослабления 
чутья они начинаю т недоста
точно различать разницу в силе 
запаха менее свежего от более 
свежего следа. Кстати, после
дую щ ая стадия потери чутья у 
таких гончих вы раж ается в го
не в пяту, т. е. против направ
ления хода зверя.

В ины х случаях добор по 
зайцу с голосом является след
ствием большой возбудимости, 
чащ е всего молодой и горячей 
собаки. Этот недостаток с при
обретением опыта в условиях 
частой тренировки постепенно 
исчезает. Если ж е и в после
дующем гончая не оставит м а
неру отдавать голос в добор, то 
это будет указы вать  или на 
недостаток чутья или другой 
внутренний недостаток соба
ки — слабость нервной системы.

Добор с голосом по сильно 
пахнущ ему следу красного 
зверя — явление нормальное. 
Необходимо при этом учесть, 
что гончая идет в добор по 
красному зверю только по до
статочно свежему следу, сила 
запаха которого будет у к азы 
вать гончей, что зверь нахо
дится где-то недалеко.

Следует различать добор от 
очень серьезного недостатка, 
когда гончая отдает голос, даже 
не находясь на следу зверя.

Б. П РО Т А С О В  
Судья  второй категории
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Прибор для комнатной тренировки стрелка
А. ЧЕРЕП КО В

Т Р Е Н И Р О В К А  стендовых стрелков часто основы- 
■ вается на искусственных полож ениях, когда тре

нирующийся делает вскидку руж ья по неподвижной 
мишени или же по цели (маятник и т. п.), движ е
ние которой резко отличается от движения стен
довой мишени. Это ни в какой степени не способ
ствует развитию у стрелков чувства динамики по
лета тарелочки и выработки у них нужной реакции. 
Тренировка по неподвижной цели в лучш ем случае 
не дает пользы, а чаще приводит к развитию  и 
закреплению у стрелка отрицательных навыков. 
К тому же подобная тренировка не дает возм ож 
ности объективно оценивать правильность берущ е 
гося стрелком упреждения, своевременность на
жатия на спусковой крю чок  и т. п. П оэтом у трени
ровка по неподвижной цели, оторванная от дей
ствительности, превращ ается в самоцель и стендо
вому стрелку должна быть противопоказана.

Предлагаемый прибор  свободен от всех указан
ных недостатков. Применяя его для тренировки в 
комнате, стрелок максимально приближается к ус
ловиям стрельбы на стенде.

С  помощ ью  прибора тренирую щ ийся «стреляет» 
из ружья по движ ущ емуся на стене световому 
«зайчику» не дробью , а пучком  света также в виде 
светового пятна, который проектируется на стене. 
Степень совмещения обоих «зайчиков» дает воз
можность стрелку и его тренеру объективно оце 
нить произведенный «выстрел». В прибор  подклю 
чен электросекундомер. О н  позволяет определить 
еремя, которое потребовалось стрелку для произ
водства прицельного выстрела с момента подачи 
мишени и до нажатия на спусковой крючок. Этот 
замер очень важен, так как быстрота реакции яв
ляется одним из основных ф акторов достижения 
мастерства стендовым стрелком.

Прибор  сконструирован так, что площ адь свето
вого зайчика имитирующ его выстрел, равна на сте
не (экране) площади осыпи дроби на данную  ди
станцию. Зайчик же, им итирующ ий летящ ую  таре
лочку, воспроизводит ее боковую  проекцию  и дви
жется относительно стрелка с теми же угловыми 
скоростями, что и выпущенная на стенде мишень. 
Световые «зайчики» прибора столь ярки, что по
зволяю т вести тренировку в помещ ении при пол
ном  дневном освещении.

Условия тренировки с применением описываемого 
прибора отличаются от условий стрельбы на стен

де отсутствием звукового эффекта выстрела и от
дачи ружья. Разница м еж ду скоростью  распростра
нения света и скоростью  полета дроби практически 
компенсируется временем, потребны м  на накали
вание нити лампочки. В настоящее время такой при
бор  изготовлен и успеш но применяется О круж ны м  
советом  В В О О  М В О  при обучении стендовых стрел
ков.

Практика показала, что для занятий с прибором  
вполне достаточна комната 7 X  4 м. Полет мишени 
воспроизводится на одной из ее длинных стен. Пе 
ремещ аясь по комнате, стрелок занимает места, 
соответствую щ ие стрелковым  местам на круглом 
стенде, и отрабатывает как угонные, так и встреч
ные мишени обоих направлений. При отработке  вы
стрела с восьм ого места, летящая мишень проекти
руется на потолке комнаты.

П рибор  состоит из узлов и частей, указанных 
на рис. 1.

Осветитель, имитирующ ий выстрел (1), подвеш и
вается под концами стволов руж ья посредством 
пружинящ ей обоймы ; он состоит из легкой картон
ной трубки, в которую  помещ ены  собирательная 
линза, диаф рагма и точечная электролампа м ощ 
ностью  20 ватт. Лампа в осветителе держится за 
счет силы трения, что позволяет легко ф окусиро
вать ф орм у ее волоска на экране.

П роектор  мишени (2) подобен осветителю (1), 
но в нем отсутствует диаф рагма и поставлена лам
почка меньшей мощ ности с ф ормой волоска 
П роектор  крепится на месте минутной стрелки к 
часовом у механизм у (3), воспроизводящ ем у полет 
мишени (см. рис. 1 и 2).

В приборе  использован механизм будильника (без 
корпуса, циферблата, стрелок, звонкового устрой
ства, анкера и маятника), т. е. кольцо, служащее 
для скрепления механизма с корпусом, и ш естерен
ная передача от заводной шестеренки с пружиной, 
до анкерного колеса включительно. Ось минутной 
стрелки спаяна с шестеренкой, через которую  она 
проходит. В механизме предусм отрено также 
устройство, задерж иваю щ ее  перед пуском проек
ционную  трубку  в определенном  положении.

Такое задерж иваю щ ее устройство мож ет быть 
осущ ествлено по-разному. Автор, например, исполь
зовал для этого им ею щ ую ся в будильнике пло
скую  пруж ину j(а), приклепанную  к верхней пласти
не, и (в перевернутом  виде) ось, посредством  кото
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Рис. 1. Устройство прибора:
1 — осветитель , и м ити рую щ и й  вы стрел ; 2 — осветитель  (проектор), и м и ти р у ю щ и й  миш ень; 

3 — ч асовой  м ехан и зм , в о сп р о и зво д ящ и й  полет м иш ени; 4 — сп усковой  тр о си к  от ф ото ап п ар ата  
д л я  п у ск а  в действие часового м ех ан и зм а ; 5 — у н и в ер сал ь н ая  ш тати в н ая  ф ото го л о вка  для  
к р е п л е н и я  к  п одставке часового м ех ан и зм а ; 6 — п о н и ж аю щ и й  тр ан сф о р м ато р ; 7 — эл ек тр о 
секу н д о м ер ; 8 — два э л е к т р и ч е с к и х  к о н такта , у стан евлен н ы е на п р ед о х р ан и те л ьн о й  скобе 
р у ж ь я ; 9 — подставка, па которой  м о н ти р у ется  прибор; 10 — м о н таж н ы е  провода; 11 — зв о н 
к о в а я  к н о п к а  д л я  вк л ю ч ен и я  эл ек тр о се к у н д о м ер а ; 12 — кн оп о ч н ы й  в ы к л ю ч а те л ь  д л я  п р о ек 

тора, и м итирую щ его  м иш ень; 13 — ф о р м а  воло ска  в л ам п о чк е  п р о ек то р а  м иш ени .

рой устанавливают время боя будильника (6). 
Подним аем ая пружиной (а) ось (б) видимым на 
рисунке 2 концом  при помощ и рычага (в) удерж и
вает проектор от вращения. К противополож ном у 
концу оси припаивается спусковой тросик от ф ото
аппарата (4) так, что при нажатии на его кнопку 
(г) выступающий внутренний конец тросика упирает
ся в ниж ню ю  пластину и подает назад ось (б), при 
этом плоская пружина сжимается и освобож дает 
рычаг (в), а вместе с ним и проектор. Рычаг (в), 
служащий для установки и удержания в определен
ном положении им итирую щ его мишень осветителя, 
под углом около 100° жестко скреплен с пластиной, 
на которой устанавливается осветитель. О н  движется 
не по всей окружности, а в пределах угла 130° 
последней.

Скорость прохождения мишени по экрану (стене, 
потолку) регулируется путем больш его или мень
шего натяжения зазодной пруж ины  часового меха
низма. Для более точной имитации движения ми
шени, летящей, как известно, с постепенно зату

Рис. 2. Проектор м иш ени  
(цифровая нум ерация та же, что на рис. 1).

3  О х о т а  и о х о тн и ч ь е  х о з я й с т в о  №  1 1

хающ ей скоростью, в прибор  введена резинка (д). 
В момент пуска мишени она натянута и этим уско
ряет движение проектора. П о мере вращения про
ектора стимулирующ ее действие резины  ослабе
вает, сходит к нулю, а затем с постепенно нара
стающей силой начинает сдерживать движение 
проекционной трубки.

Часовой механизм крепится к подставке посред
ством штативной ф отоголовки (5); ш аровой шарнир 
позволяет устанавливать механизм  в л ю бом  поло
жении, в том числе и перевернутом.

Это  дает возможность воспроизводить полет све
товой мишени в любых направлениях.

Вместо часового могут быть использованы  и д р у 
гие механизмы, например, от патефона, или же 
специально для этой цели сконструированные.

Для тренировки в стрельбе по парным  мишеням 
(дублеты) необходимо иметь два таких механизма 
с проекторами.

Питание электролампочек обоих осветителей 
(1 и 2) осуществляется от батареи соответствую щ его 
вольтажа или же от электросети через пониж аю 
щий трансф орматор. Пользование электротоком  
осветительной сети предпочтительнее, так как 
позволяет подключить к прибору  электросекундо
мер. Для эксплуатации последнего нужен перемен
ный ток промышленной частоты, т. е. 50 герц.

П рибор  обязательно долж ен питаться током  низ
кого напряжения (до 12 вольт), чтобы  избавить 
тренирую щ егося стрелка от неприятных ощ ущ ений 
(одна фаза электрода подключается на массу 
ружья). При низком напряжении тока устраняется 
также излишнее искрение в контактах спускового 
крючка.

Электрические контакты (8), укрепленные на пре
дохранительной скобе руж ья (рис. 1 и 3), смонти
рованы на эбонитовой пластинке толщ иной 0,1 мм, 
изолирую щ ей их от ружья.

Эбонитовая пластинка с контактами устанавли
вается на скобе руж ья так, чтобы передний контакт, 
находящийся в цепи с электросекундомером, сопри-
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касался со спусковым крючком. После этого эбо 
нитовая пластинка (по концам, сейчас же за кон
тактами) прикрепляется к скобе изоляционной лен
той или лучше лентой лейкопласт; при этом задний 
контакт, находящийся в цепи с имитирующ им вы
стрел осветителем, должен соприкасаться со спуско
вым крю чком  только после нажатия на последний. 
Устанавливать вторую  пару контактов под второй 
спусковой крючок не следует, так как это лишь 
усложнит и утяжелит систему. Тренировку двумя 
выстрелами мож но вести при одном  переднем  
электрифицированном крючке, нажимая на него 
последовательно два раза. Это тем более допу
стимо, что современные спортивные руж ья кон
струируются с работой обоих стволов от одного 
спускового крючка.

Все узлы и детали светового прибора, за исклю
чением имитирующего выстрел осветителя и двух 
электрических контактов на ружье, м онтирую тся на 
общей подставке (9), от нее отходят десятиметро
вый шнур для подключения прибора к осветитель
ной сети и легкий, также не короче  10 м, четырех
жильный кабель к ружью. Кабель мож ет быть за
менен шнуром, сплетенным из четырех легких про 
водов в хлорвиниловой изоляции минимального 
сечения, обеспечивающ его норм альное питание 
прибора.

Рис. 3. К репление пластинки с контактами (8) 
к  предохранит ельной скобе руж ья.

М о ж н о  указать, что на тренировке световая ми
шень долж на проходить в комнате за две секунды 
расстояние, приблизительно равное двойному рас
стоянию  от четвертого места до экрана (стены), 
что будет соответствовать угловы м  скоростям  по
лета мишеней относительно стрелковых мест на 
круглом  стенде. Для определения времени прохож 
дения мишени по экрану пользую тся электросекун
дом ером .

После того как руж ье  и прибор  подготовлены  к 
тренировке, проектор  мишени устанавливается в

Если из схемы (рис. 4) исключить дорогостоящ ий 
электросекундомер, то смонтированный по ней све
товой прибор станет доступен не только небольш им 
коллективам охотников, но и отдельным спортсм е
нам. При этом вся схема прибора значительно упро 
стится: не нужны будут передний электрический
контакт на скобе ружья, звонковая кнопка, пони
жающий трансф орматор мож ет быть заменен бата
реей или аккумулятором  с соответствующ ими пара
метрами тока, а вместо четырехжильного кабеля 
может быть употреблен двухжильный звонковой 
провод.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРИБОРОМ

Перед тренировкой под концами стволов руж ья 
укрепляют осветитель, им итирующ ий выстрел. На 
предохранительной скобе устанавливаются электро
контакты. На все эти операции уходит 2— 3 минуты. 
Подключив прибор к электросети, приступают к ре
гулировке часового механизма. Ему придаю т такое 
положение, при котором  мишень движется в ж е
лаемом направлении, а соответствующ им натяже
нием заводной пружины часового механизма под 
бираю т скорость полета мишени для данного пом е
щения.

исходное положение. Тренирую щ ийся стрелок бе 
рет руж ье  и ведет себя так, как если бы он был 
на стенде, т. е. занимает место и изготавливается к 
стрельбе. После его ком анды  «дай!», пускающий 
одноврем енно  нажимает на звонковую  кнопку и 
кнопку тросика, пуская в ход мишень и электро
секундомер.

Стрелок вскидывает руж ье  и производит прицель
ный световой выстрел, нажимая на спусковой кр ю 
чок, как и при стрельбе на стенде. Спусковой  кр ю 
чок отходит от переднего и замыкается со вторым 
контактом. Тем сам ы м  (практически одноврем енно) 
включается им итирую щ ий выстрел осветитель и 
останавливается электросекундомер, засекая время, 
потребовавш ееся стрелку на производство прицель
ного выстрела.

Показания электросекундом ера снимает пускаю 
щий, помня, что секундом ер останавливается очень 
ненадолго, и вновь начинает движение; как только 
стрелок отпустит спусковой крючок, тот соприкос
нется с передним  контактом  и замкнет цепь. Этот 
недостаток лложет быть легко устранен путем вклю 
чения в схему прибора реле, полностью  вы клю чаю 
щ его секундом ер после нажатия на спусковой 
крючок.
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Н А  С Т Е Н Д А Х

Чемпионы 1957 года

В О С Е М Ь  дней — с 8 по 16 сен- 
тября — длились на стенде 

ДСО «Локомотив» в Москве 
лично-командные соревнования 
на первенство СССР по стендо
вой стрельбе. В них участвова
ли команды ведомств и ДСО — 
около 300 сильнейш их стрел
ков, в том числе 26 женщин.

По каж дом у упраж нению  за 
команду выступали 5 стрелков. 
Зачет велся по 4 показавш им 
лучш ие результаты . Стрелки, не 
выполнивш ие норматив I р аз
ряда, в командный зачет не 
включались.

Общекомандное первенство и 
переходящ ий приз, набрав 
1413 очков, завоевали спарта
ковцы, второе место — спорт
смены «Буревестника» (1407), 
третье — 1-я команда Всеармей
ского военно-охотничьего обще
ства (1395).

В отдельных упраж нениях 
первые места распределились 
следующим образом: в стрель
бе «с места» — команда ДСО 
«Спартак» (747 из 800), «с под
хода» — команда Главохоты (341 
из 400), в упраж нении «парные 
мишени» и в стрельбе на круг
лом стенде — команда ВВОО 
(70 из 200 парны х и 361 из 400 
одиночных мишеней).

В борьбе за  личное первен
ство звание чемпионов СССР 
1957 года завоевали: в стрельбе 
«с места» — заслуж енны й м а
стер спорта СССР Ю. Н иканд-

ров (Спартак, Одесса; 288 пора
ж енны х мишеней из 300); в 
стрельбе «с подхода» — моло
дой, впервые выступавш ий на 
Всесоюзных соревнованиях пер
воразрядник В. Б уханько (Глав
охота, Краснодар; 89 из 100); в 
стрельбе по «парным м иш е
ням» — тбилисский мастер спор
та Д. Цигарейш вили («Монкав- 
шири»; 38 из 50 дублетов); 
в стрельбе на круглом стенде — 
мастер спорта Б. Актонов 
(ВВОО, Тбилиси; 142 из 150).

В ы соких результатов доби
лась известная рекордсменка 
СССР — мастер спорта, ленин
градка, К. Смирнова (Спартак). 
Она стала дваж ды  чемпионкой 
страны в стрельбе «с места» 
(92 из 100) и на «круглом стен
де» (44 из 50 мишеней). По уп
раж нению  «с подхода» звание 
чемпиона страны завоевала м а
стер спорта Е. Ш ебашова 
(ВВОО, г. Воронеж), поразивш ая 
39 из 50 мишеней, а в дублет
ной стрельбе — мастер спорта 
Н. Ш орина (15 дублетов из 25).

Следует отметить большой 
успех молодой перворазрядни
цы  Э. М еликиш вили (о-во охот
ников Грузии «Монкавшири»): 
в этих ответственных состяза
н и я х  она зан яла третьи призо
вые места в стрельбе на круг
лом стенде и по парным ми
ш еням.

Участники соревнований от
метили хорошую подготовку

стенда и четкую работу судей
ской коллегии (главный судья 
состязаний — судья всесоюзной 
категории, мастер спорта Н. Ко
маров). Недочеты же, допущен
ные отдельными судьями на 
площ адках, лиш ний раз говорят 
о необходимости уделить боль
ше вним ания повышению ка
чества судейства.

В. М А К ЕЕВ  
Заслуженный мастер спорта

* * *
ЛИЧНО-КОМ АНДНЫ Х со- 
ревнованиях на первенство 

К азанской ж елезной дороги, со
стоявш ихся в г. Казани, уча
ствовало 6 команд ДСО «Локо
мотив». Командное первенство 
завоевала 1-я команда г. К аза
ни в составе тт. Анужиса, В ла
димирова и Бобкова; ей вручен 
переходящ ий приз дороги. На 
второе место вы ш ла 2-я коман
да железнодорожников столицы 
Татарской АССР, и на третье — 
команда г. Мурома.

Звание чемпиона Казанской 
ж елезной дороги по стендовой 
стрельбе 1957 г. присуждено на
чальнику Отдела учебных заве
дений дороги Н. Бобкову, пора
зивш ему 12 (из 25) парны х ми
шеней и 39 (из 50) мишеней на 
круглом стенде. Тов. Бобкову 
вручены ценны й приз и гра
мота.

Н. А К У Л О В
г. К а зан ь

Из истории охоты
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VIII Всероссийские соревнования

"D АВГУСТЕ на стенде Всеар- 
мейского военно-охотничье

го общества в Ростове-на-Дону 
Главохотой РСФСР были про
ведены VIII Всероссийские 
стрелково-стендовые соревнова
ния. В них участвовали коман
ды Костромского, Куйбышев
ского, Краснодарского, Курган
ского, Московского, Ленинград
ского и Северо-Осетинского об
щ еств охотников, показавшие 
лучш ие результаты на зональ
ны х отборочных соревнованиях

в Ленинграде, Ростове-на-Дону 
и Новосибирске.

Командное первенство по 
комплексу трех упраж нений 
присуждено Ленинградскому 
обществу охотников в составе 
стрелков I разряда В. Ямбур- 
ского, О. Петровского, В. Р ы ж о
ва, В. Ч ерепанова и М. К али
нина. Та ж е команда первен
ствовала в стрельбе «с места» 
и на круглом стенде. Личное 
первенство в этих упраж нениях 
завоевал ленинградский мастер 
спорта И. Кибин.

Наибольшее количество пар
ны х мишеней поразила коман
да Курганского общества охот
ников, личное же первенство в 
этой стрельбе завоевал мастер 
спорта М. Кореневский (г. К уй
бышев). С треляя «с подхода», 
первое место занял  первораз
рядник Г. Голубцов (Курганское 
общество охотников). П рекрас
ны х результатов добилась сбор
ная команда общества охотни
ков Северной Осетии, занявш ая 
3-е место по комплексу трех 
упраж нений и 2-е место в 
стрельбе по парны м мишеням.

А. СИ ТО ВСК И Й

Стреляю т ж е л е з н о д о р о ж н и к и  Зю НУЖНО ОХОТНИКЭМ

T J г. РУЗАЕВКЕ, Мордовской 
АССР, городским обществом 

«Охотник» совместно с райсове
том ДСО «Локомотив» секция 
стендовой стрельбы организова
на всего немногим более года 
тому назад. Тогда же бы ла при
обретена первая метательная 
машинка, нашлись и спортсме
ны, имевшие некоторое пред
ставление о стрельбе по летя
щим тарелочкам.

Прошло несколько месяцев. 
На состязаниях, проведенных 
городским комитетом ф и зк уль
туры, выявились первые раз
рядники — 4 стрелка второго и 
6 — третьего разрядов.

В августе 1957 г. была сф ор
мирована команда (4 чел.) из

железнодорожников ст. Р узаев
ка. В ее состав вошли м аш и
нисты паровозного депо Н. А. 
Петелин и К. П. Шебалов, стар
ший осмотрщ ик В. Е. Ельмеев, 
слесарь А. Т. Киселев. В лично
командны х соревнованиях на 
первенство Куйбыш евской ж е
лезной дороги команда рузаев- 
ских железнодорожников доби
лась большой победы: она за 
няла второе место, пропустив 
вперед себя только сильную 
команду г. Куйбыш ева.

Сейчас среди членов нашего 
общества насчиты вается уже 
более 20 спортсменов-разряд- 
ников.

С. О В Ч И Н Н И К О В
г. Р у за е в к а

Д ЛЯ стрельбы бекаса, дупеля, 
гарш непа, перепела и дру

гой мелкой дичи требуется 
дробь 9—11 номеров. Но даж е в 
м агазинах столицы самая мел
к ая  дробь — это № 8, да и та 
попадается крайне редко.

Нет в продаж е и патронта
шей, закруток, гильз и пыж ей 
20 калибра. А ведь ружей это
го калибра у охотников очень 
много.

Можно надеяться, что руко
водители предприятий, вы ра
баты ваю щ их охотничьи припа
сы и снаряж ение, учтут потреб
ности своих потребителей-охот- 
ников.

П. К УН И Ц Ы Н

Р ис. В. РА Ф А ЛО ВА .
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У рш уля  Турайская (Польша). Иржи Брж ица (Чехословакия).

Соревнования по стрельбе из лука

g  Д Н И  V I Всемирного фестиваля на м о 

сковском  стадионе «Авангард» были 

проведены соревнования по стрельбе из 

лука.

Это  древнейш ее охотничье оружие, рас

пространенное до настоящ его времени у 

некоторых народов Ю ж н ой  Америки, З а 
падной и Центральной Аф рики, продол 

жает вызывать спортивный интерес в стра

нах Европы. Лучшие стрелки Польши,

Чехословакии, Финляндии прибыли в М о 
скву из Праги, где с больш им  успехом  

участвовали в чемпионате мира.

Э то  было 18-е первенство мира по 
стрельбе из лука.

На стадионе «Авангард» участники сорев
нования успеш но стреляли из лука по ми
ш еням  с дистанций: девяносто, семьдесят 

и шестьдесят метров.

На ф отоснимках участники соревнования.

Ф ото И. РОСТКОВСКОГО.
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Охота за зайцами „на узерку1'
В тот год о сен н яя  погода 
С тояла долго на дворе.
З и м ы  ж д а л а , ж д а л а  природа...

А. С. П у ш к и н

Р  ДЕРЕВЬЕВ уже давно осыпались листья;
улетели перелетные птицы... Захолодало. 

Пора бы лечь снегу — защ итить от мороза ози
мые, а снега все нет и нет!

Вот в такой, казалось бы, мертвый сезон для 
любителей охоты за зайцам и остается охота «на 
узерку». Название этой охоты произошло от ста
ринного русского слова узреть — увидеть. Вся 
сложность охоты заклю чается в том, что заяц  
спрятался, не оставив следа, и охотник его дол
жен найти без помощи собаки. Где ж е его 
искать?

Переход осени в зиму сопровождается у пуш 
ных зверей, в том числе и у зайцев, сменой их 
мехового покрова — линькой. В европейской 
части СССР беляк и русак начинаю т линьку в 
конце августа и заканчиваю т ее в ноябре.

Растянутость линьки объясняется возрастным 
и физиологическим состоянием организма зай 
цев, а такж е климатическими особенностями 
данной местности.

Смена летнего волоса на зимний происходит 
вначале на задней части тела, затем на боках, 
на передней части тела и заканчивается на го
лове. Окраска меха у зайца-беляка, за  исклю 
чением черных кончиков ушей, из коричнево
бурой становится чисто белой. Русак такж е за 
метно светлеет и лиш ь на хребте и в верхней 
части хвоста остаются темные волосы.

В период линьки и в первое время после нее 
зайцы сильно таятся и леж ат так  крепко, что 
подпускают к себе человека вплотную. Осо
бенно хорошо подходить к ним в сырую погоду, 
когда поступь охотника бесшумна.

Важно знать, что осенью беляк изм еняет места 
лежек. Если летом он предпочитал леж ать в 
сомкнутых еловых насаж дениях, почти лиш ен
ных лиственного подлеска, то осенью зверек 
ищет более укрытых мест. Он охотно лож ится 
в разреженных участках леса с густым подлес
ком или в захламленных валеж ником  лесных, 
кочковатых или травянистых болотах. Русак 
охотно ложится в это время года на склонах 
балок и оврагов.

В зависимости от сезона изм еняю тся у зайца 
и места кормежек. В летние месяцы он питается, 
в основном, разнотравьем — клевером, одуванчи

ком, подмаренником, ты сячелистником, разными 
видами щ авеля, полынью, подорожником и т. п. 
Осенью же, по мере усы хания трав, зайцы  все 
больше и больше переходят на древесные корма, 
поедают молодые веточки ив и кору осины. 
Зайцы  очень часто лож атся вблизи мест своих 
жировок, а поэтому и искать их осенью, кроме 
указанны х выш е мест, следует такж е по выруб
кам, старым гарям , долинам рек с кустарнико
вой растительностью.

Успех охоты «на узерку» обеспечивается не 
только одним знанием мест дневок зайцев. 
Не менее важ но все врем я быть начеку — гото
вым к выстрелу.

П ерелинявш ий заяц , казалось бы, хорошо за 
метный на темном фоне земли и прелы х ли 
стьев, умеет искусно прятаться, используя к а 
кую-либо неровность рельефа, куст, кучу хво
роста и т. п. Он зачастую  вы скакивает из-под 
самы х ваш их ног, оставаясь незамеченным до 
самого последнего момента. Выскочил заяц, 
один-два п ры ж ка за куст, за  пень и — нет 
зайца!

В связи с тем, что при этой охоте стрелять 
в зайца приходится обычно на коротком расстоя
нии, лучш е всего в стволах иметь один полу- 
заряд с дробью № 5 и один полный заряд 
с дробью № 3. Собак брать с собой на эту охоту 
нельзя. Количество участников охоты может 
быть различно. Если собралась компания из 
5—7 человек, легко организовать охоту «на 
узерку» цепью. Тогда участники расстанавли
ваю тся в 60—70 ш агах  друг от друга и прочесы
ваю т то или иное урочище. Здесь крайне важно 
держ ать равнение, не забегать вперед, не отста
вать. Это правило необходимо соблюдать осо
бенно строго, чтобы избеж ать несчастных слу
чаев.

Молодым охотникам охотиться «на узерку» 
лучш е в одиночку: розыски зайца тогда прихо
дится вести осмысленнее, не надеясь на товари
щей и счастливую случайность. Особенно удач
ны бывают охоты, когда после холода потеплеет, 
а вы павш ий снег сразу растает. Охотиться надо 
начинать с утра, так  как  осенний день коро
ток, а обойти угодий при этой охоте надо успеть 
немало.

В. П О К РО В С К И Й
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ВИЛЕНИН

ОХОТЕ
Н. В. КРЫ Л ЕН КО  Р ис. и. СИДОРОВОЙ.

Т> ПОСЛЕДНИЕ годы своей деятельности Вла- 
■ "  димир И льич часто искал отдыха от непре
рывной работы на охоте.

Что он главным образом ценил при этом, 
лучш е всего явствует из его собственных слов, 
брош енных ненароком мне во время одной из 
охот, когда мы вдвоем бродили по лесам и бо
лотам Смоленской губернии в один из ж арких 
августовских дней в погоне за белыми куропат
ками и тетеревами.

— Что самое хорошее,— сказал он, обращаясь 
ко мне,— это то, что вот за  целых два дня не 
было ни одного телефонного звонка, ни одной 
записки, ни одного вопроса.

И он был прав. Никто ему там не меш ал от
ды хать вовсю, отды хать от умственной работы и 
нечеловеческого труда, хотя бы путем ф изиче
ского утомления отвлекая свой мозг от н апря
женной деятельности, которой он был всегда 
занят.

Никто ему не мешал, впрочем, кроме его са
мого. Ибо не раз, идя с ружьем по лесу рядом 
со мной, он вдруг обращ ался с таким  вопросом, 
который показы вал, что и там, в лесу, он все же 
оставался с теми же «городскими» мыслями. 
Он ценил и любил охоту преж де всего как 
средство отдохнуть, отвлечься и развлечься. 
Спортивный азарт, так  назы ваем ая «охотничья 
страсть» играла для него всегда незначительную 
роль, хотя в полной мере и он, конечно, не был 
ей чужд.

Из эпизодов и отдельных охотничьих воспо
минаний я  передам здесь ** лиш ь некоторые, бо
лее интересные и характерны е для Владимира 
Ильича. Таких эпизодов я вспоминаю три.

* В оспом и н ан и я  о В л ад и м и р е  И льиче Л енине. Гос. 
и здател ьство  п о л и ти ч еск о й  ли тер ату р ы , М осква, 1957 г.

** В о сп о м и н ан и я  н ап и сан ы  в 1928 год у .— Ред.
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* * *

Один был на лисиной охоте, недалеко от Мо
сквы, в окрестностях Люберецкого завода. Это 
было на охоте на лису с ф лаж кам и. Именно 
о такой охоте Владимир Ильич писал впослед
ствии в одной из своих статей, напечатанной в 
«Правде» и направленной... против меньш еви
ков *. Этой охотой, сущность которой заклю 
чается в том, что лисицу специально обтягивают 
красными ф лаж кам и на довольно большом про
странстве в круг, из которого есть только один 
выход, там, где становится охотник, и затем 
загоняют ее к этому выходу хлопками в л а 
доши и криками, Владимир Ильич чрезвы 
чайно увлекался. Ею, действительно, нельзя не 
увлекаться, так как именно эта охота является 
одной из самых красивых и в то ж е время са
мых трудных, поскольку требует от егеря, обтя
гивающего лису ф лаж кам и, чрезвычайного 
уменья, а от охотника — железной выдерж ки.

На этой охоте нас было трое: Владимир Ильич, 
Иван Павлович Жуков, ныне член ЦК, и я. Мне 
пришлось стоять недалеко от Владимира Ильича, 
и я видел, как прямо на него, подозрительно 
обнюхивая своей острой мордочкой воздух, вы 
шла ярко-ры ж ая красавица-лиса. Посыпанные 
снегом молодые елочки закры вали  от нее В ла
димира Ильича. Лисица ш ла прямо на него, а он, 
вместо того, чтобы использовать момент для 
быстрого и меткого выстрела, весь так и засты л 
и смотрел, не отры вая глаз, на подходившего 
зверя, смотрел и... не стрелял. Лисица останови
лась, повернувшись к  нему головой. Тогда В ла
димир Ильич тихонько начал поднимать ружье. 
Этого, конечно, было достаточно для того, чтобы 
зверь моментально, как  молния, повернулся, 
махнул хвостом и скрылся.

На мой вопрос, почему он не стрелял, Влади
мир Ильич ответил:

— Она была так  хороша, и так красива...
И тут же со свойственным ему добродушием 

и мягкой улыбкой он начал себя ругать, говоря, 
что он — «не охотник... а... сапожник» и т. д.

Для меня, однако, было ясно, что он созна
тельно не хотел стрелять.

* * *

Эту черту Владимира И льича — отсутствие того 
специфического безразличия, которым отли

" См. В. II. Л е н и  н. Соч., т. 33, стр. 181—185.— Ред.

чаются многие охотники, всегда забывающие, 
что перед ними живое существо,— отмечали 
многие. Так, когда однажды он был с Е. Прео
браженским на охоте на глухарей, он такж е не 
стрелял и в этого лесного красавца, отнюдь осо
бенно не скорбя после того, как  тот с шумом 
улетел. Для Владимира И льича было достаточно 
того, что он слышал тетерева, видел, наблюдал 
во всей его красе, когда в полутьме брезжущего 
рассвета тот пел свою песню, растопырив 
кры лья, среди зеленой хвои могучей старой ели.

О чрезвы чайной простоте Ленина в обращении 
с другими писали и говорили очень много. Эта 
черта в особенности резко сказы валась в нем 
в те минуты наш их охотничьих экспедиций, 
когда ему приходилось непосредственно сталки
ваться с самыми подлинными низами населе
ния — в деревнях, в полях и лесах. И так  же 
просто относились они и к  нему.

Помню, однажды мы, трясясь в деревенских 
телегах, ехали по пыльной дороге на охоту. 
Ехать было немало, километров сорок. Влади
мир Ильич, в синей рубаш ке, подпоясанной ре
мешком, в своей серой кепке, сидел, сгорбив
шись, вместе с возницей, болтая о том, о сем 
совершенно просто и непринужденно. На другой 
телеге, сзади, ехал я, тот же Ж уков и другой 
возница-м уж ичок.

— Кто это едет впереди, уж  не Ленин ли? — 
спросил, обращ аясь ко мне, возница.

— Нет,— сказал я,— нет.
— Ну, что же, нет, так  нет.
По тону этого невразумительного ответа было, 

однако, видно, что он мне не верит ни на йоту. 
Он мне не поверил, конечно, потому, что В ла
дим ира И льича трудно было не узнать в то 
время, как  портреты его находились почти во 
всякой крестьянской избе. Самый ф акт, что 
вож дь мировой революции, сам Ленин, предсе
датель Совета Н ародных Комиссаров, гроза ми
ровой бурж уазии, «диктатор», как  его изобра
ж ала бурж уазная пресса, трясется в простой 
крестьянской телеге рядом с возницей, видимо, 
не представлялся ему в какой бы то ни было 
мере странным или непонятным фактом. А ме
жду тем, едва ли наш елся бы такой иностран
ный журналист, который бы преж де всего на 
эту сторону не обратил всего своего внимания...

Эту простоту и в то ж е время чрезвычайную  
непритязательность в обращ ении Владимир 
И льич всегда проявлял и во всех обстоятель
ствах.
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В ту ж е охоту нам приш лось дня на два оста
новиться в крестьянской избе и ночевать на 
сеновале. Владимир И льич никогда и никому 
не позволял за собой ухаж ивать, все делал сам, 
не позволял в чем-нибудь себя вы делять по 
сравнению с остальными. В то ж е врем я он 
с чрезвычайной заботливостью и внимательно-' 
стью относился к своим соратникам по охоте 
и как  бы ставил себе обязанностью поделиться 
всем содержимым своего охотничьего меш ка 
с другими. Еще меньше он позволял себе ж ало
ваться на физическую  усталость, хотя иной раз 
от нее ему здорово-таки доставалось.

Я помню, к ак  однажды, рано утром, мне при
шлось поднимать его для того, чтобы идти в лес. 
Владимир И льич поднялся, и видно было, что 
он устал и утомлен. Я спросил, в чем дело. Он 
пож аловался на то, что он не спал и что его 
преследовала отчаянная головная боль. И ' тем 
не менее, когда я повел речь о том, что можно 
и не идти так рано, он запротестовал самым 
энергичным образом, заявляя , что не может 
быть и речи о том, чтобы и з-за  него расстраи
валось отправление на болото.

С крестьянскими ребятиш ками он всегда очень 
быстро сходился, и ш уткам  тут с его стороны 
не было конца.

* * *

Не отличаясь специфическим спортивным 
азартом, характерны м  для охотников, Владимир 
Ильич в то ж е самое время умел чрезвы чайно 
полно отдаваться процессу самой охоты, осо
бенно, если она долж на бы ла сопровождаться 
проявлением какой-нибудь инициативы  с его 
стороны.

Чрезвычайно характерны е вспоминаю тся мне 
две охоты на тетеревов: одна под Москвой, около 
Горок, а другая — килом етрах в 90 от Москвы, 
у станции Решетниково.

На первую охоту мы  приш ли с вечера в дере
вушку, отстоявшую на 10 км от Горок. Стоя 
после захода солнца на вальдшнепиной тяге, 
я услышал недалеко, ш агах в двухстах, х ар а к 
терное для тетеревов чуф ы канье. Это мне по
дало мысль, которой я  сейчас ж е поделился 
с Владимиром Ильичом:

— А не устроить ли нам ,— сказал  я ,— сейчас 
же ш алаш и, чтобы утром можно было уж е и 
стрелять?

Владимир Ильич немедленно согласился.
Точно проследив через кусты  место, где то

ковали тетерева, и спугнув птицу, мы оба с ж а 
ром принялись за работу. Ни у меня, ни у него 
не было с собой даж е перочинного ножа. Сучья, 
прутья и колы ш ки приходилось ломать рукам и 
и без всякого инструмента прикреплять их. Тем 
не менее часа через полтора оба ш алаш а были 
готовы, на расстоянии приблизительно 50 шагов 
один от другого.

Меня уже тогда поразило то увлечение, с ко
торым Владимир Ильич исполнял эту работу. 
Приспособляя наилучш им образом ш алаш  для 
завтраш ней охоты, он таскал и ломал прутья, 
с жаром вбивал в землю сучья, заваливая их 
сверху.

Усталые, мы вернулись в деревуш ку, где тот

час ж е завалились на сеновал. Луна, как  сейчас 
помню, в ту ночь ярко светила, слышно было, 
как  вдалеке черныш и начали токовать.

Три часа ночи. Вскочив, я разбудил Влади
м ира Ильича, и оба мы бегом направились к на
шим ш алаш ам. К счастью, наш и черныш и еще 
не прилетели, мы не опоздали. Забравш ись в 
ш алаш и, мы замерли в ожидании.

— Фррррр... ф ррр,— раздалось хлопанье 
крыльев, и недалеко от моего ш алаш а опу
стился первый черныш . Б елы е перья его хвоста 
веером ходили передо мной, и сквозь небольшое 
оконце мне был виден весь он, с растопырен
ными кры льям и и опущенной вниз головой.

Через несколько минут слетел другой. Ч уф ы 
канье раздалось совсем близко. Я не стал больше 
медлить и, прицеливш ись, выстрелил. Шум от 
выстрела отпугнул второго черныш а, первый же 
остался на земле.

Когда я вы лез из ш алаш а, мне стало очень 
ж алко и досадно, что черныш и уселись именно 
против моего ш алаш а, а не против Владимира 
Ильича.

Ему тоже было, видимо, досадно...
Однако и здесь он передавал свои ощ ущ ения 

скорее с юмором и характерны м  для него смеш 
ком, чем с досадой, причем указы вал, что он 
сам виноват, потому что нужно было самому 
тож е пару раз «чуфыкнуть». Тогда черныши 
сели бы к нему...

Другой раз, на охоте под Реш етниковом, нам 
приш лось опять с ним сидеть рядом в ш алаш ах 
на расстоянии шагов сорока друг от друга. Было 
холодное, росистое утро. Холод пробирал до 
косточек. На этот раз охота бы ла мало удачной, 
и черныш и чуф ы кали  где-то совсем рядом, но 
перед ш алаш ам и ни у меня, ни у Владимира 
И льича их не было. И тогда-то я услышал, как 
«чуфыкает» Владимир Ильич. Правда, это было 
немножко непохоже на настоящ ее чуф ы канье 
тетеревов, но во всяком случае можно сказать, 
что старался Владимир Ильич вовсю! Это увле
чение, способность отдаваться всякому делу, 
даж е такому, как  подманивание чернышей, было 
не менее характерны м  для Владимира Ильича.

* * *

На крупного зверя мне приш лось ходить 
с Владимиром Ильичом только на волков. К со
жалению, и тут нас всегда преследовала неуда
ча, и заветная мечта Владимира И льича — убить 
волка, не осуществилась.

Х арактерны м  для него было тут стремление 
извлечь из охоты пользу. Он считал себя как  бы 
морально обязанным уничтож ить хотя бы одного 
волка, поскольку вообще вопрос об уничтожении 
волков в то время рассматривался чуть ли н'е в 
Совнаркоме.

Помнится, как  однаж ды мне пришлось с В ла
димиром Ильичом пробираться поздней ночью 
к деревне Заболотье, куда мы отправлялись за 
утками. Из соседней деревуш ки до Заболотья 
было километра три. Я реш ил вести всю компа
нию — нас было четверо — сокращенной дорогой 
и в результате сбился с пути. Ночью в поле, на 
холодном ветру, утопая по щ иколотку в жидкой
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глине, налипавш ей огромными комьями к сапо
гам, мы почти выбивались из сил. Лошади были 
отправлены вперед: на чью-либо помощь или 
встречу ночью, в чистом поле, конечно, рассчи
ты вать не приходилось.

Владимир Ильич предложил тогда всем идти 
назад, в первую деревню. Мы отправились. 
Я ругал себя за то, что не сумел правильно 
ориентироваться в направлении, другие негодо
вали, что зря прошли полтора килом етра по 
такой тяжелой дороге.

Только часа через полтора мы добрались до 
деревни. За все это время я не слы ш ал от В ла
димира Ильича ни одного слова укора, ни одного 
упрека. Он видел, что я сделал все, что мог, 
и что в темноте в поле, действительно, было 
трудно найти правильную дорогу.

* * *

Каков был Владимир Ильич к ак  стрелок и 
охотник?

Можно прямо сказать, что стрелял он недур
но, хотя сам про себя всегда говорил, что он

не охотник и стреляет неважно. Особенно он 
любил охоту на вальдшнепов. Тут, конечно, ска
зы валась красота обстановки, в которой проте
кает эта охота. Ему, видимо, доставляло громад
нейшее удовольствие наблюдать за полетом 
птицы, он с восторгом всегда передавал о том, 
к ак  она прошла, как  красиво изгибала при этом 
голову, как  обрисовывался в вечерних сумер
к ах  ее длинны й нос.

Единственным, что доставляло ему немало 
огорчения, было то, что он никогда отчетливо 
не мог услы ш ать характерного для вальдш не- 
пиной тяги хорканья птицы.

Когда, бывало, говоришь ему:
—• Слышите, вот хоркает, вот летит,— он всегда 

вы тягивался, вслуш ивался, потом м ахал рукой 
и с искренним огорчением говорил:

— Нет, не слышу, ничего не слышу!
Еще одну черту следует отметить у Влади

м ира Ильича: он никогда не позволял себе ру
гаться, в то врем я .как обычно даж е у наиболее 
культурны х представителей охотничьего мира в 
лесу, в поле и на болотах язы ки  развязы ваю тся, 
и ругань обыкновенно, что назы вается, висит в 
воздухе. Ильич себе этого никогда не позволял.

• £  J L
^  - г -  ^

Журавли
Павел БАРТО

Высоко летят 
Под  облаками 
И курлычат 
Ж уравли над нами. 
Вдаль, скользя по ветру 
Легкой тенью,

Тают птицы 
В синеве осенней.
В путь неближний 

Провожать их выйдем,—  
Им простор земли 

Далеко виден 
Ленты рек,
О зер  разливы...
«До свиданья, птицы,—  
Путь счастливый!»
Клином в небо

Поднялись высоко,—  
Вольным воля 
На пути ш ироком ,—
И летят,
Не только днем,
А  ночью.
Видел кто-то, не во сне, 
Воочью :
В звездном  свете,
О т земли 
Неблизко, —
Появились вдруг 
На лунном  диске 
И мерцали,
Ш евеля крылами, 
Ж уравли 
Над спящими 
Полями.
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Олень
Николай П ЕРЕВ А Л О В

М атеры й волк с голодной стаей 
Идет по следу целый день.
И, клочья пены оставляя,
Бежит от гибели олень.
О н  грудью  рвет глухие чащи, 
Откинув на спину рога.
Темно в глазах. Дыханье чаще. 
Кругом  тайга. Кругом  снега.
Весь мир наполнен воем волчьим, 
Коротким  щ елканьем зубов,
Ещ е пры ж ок —  и рухнет молча 
Красавец северных лесов.
Еще прыжок...
И вдруг отпрянул 
Н азад с откры того бугра,
Увидев снеж ную  поляну,
Огонь далекого костра!
И у костра, прося защиты, 
Застыл, как будто в полусне,—  
у\ пальцы ласковые чьи-то 
Прош лись по дрогнувш ей спине... 
Сорвал  охотник торопливо 
Ружье с плеча и взвел курок:
—  О ткуда  ты, лесное диво, 
Явилось к нам на огонек?
А  волки в злобе и в испуге 
Тесней сж имаю т полукруг 
И воют, воют...
—  У, бандюги! —
И резкий выстрел грянул вдруг. 
За человеком  молчаливым,
У  тонкой стенки шалаша,
Всю ночь стоял олень пугливый, 
О т частых выстрелов дрожа.
Но только утро краской нежной 
Вершины тронуло слегка,
В д ругом  конце поляны снежной 
О н  очутился в два прыжка.
Лишь снег взметнулся над

зелллею, 
Сомкнулись ветки позади,
Д а  че л о ве к  в зм ахнул  р ук о ю :
—  Прощ ай!

Счастливого пути!

Рис. и. С И Д О Р О В О Й .
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В. II. Ленин на охоте. 
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Никогда не забуду

В. НИКИТИН 
Оруж ейны й мастер

Х Г а  СВОЕМ веку мне немало приш лось иметь 
дело с охотничьим оружием и, пожалуй, 

трудно будет, по старым временам, назвать та
кую фирму, оруж ия которой бы я  не чинил.

Ш ел август девятнадцатого года — самы й р аз
гар охоты. В оружейной мастерской, пом ещ ав
шейся тогда на Лубянке, как  сейчас помню, 
было много работы. С раннего утра один за  дру
гим приходили лю бители-охотники с починкой 
и каж ды й просил «сделать поскорее».

В один из таких августовских дней в мастер
скую пришел невысокого роста крестьянин-ста
ричок с холщовым мешком подмышкой. Вижу 
по форме свертка — ружье.

— Руж ье тебе принес, лож у сломали, уваж ь, 
сделай поскорее.

— Скоро починить не смогу — работы завал,— 
ответил я.

К ак бы не слы ш а моего ответа, старичок при
нялся разверты вать мешок, гремя стволами 
о ложу. Я его даже, помнится, ругнул, стволы, 
дескать, помнешь и поцарапаеш ь, да и вообще 
напрасно разверты ваеш ь холстину.

— Не ругайся, у меня к  тебе записка имеет
ся,— ответил он и подал ее мне.

Я взял записку и глазам не поверил. В ней 
было написано: «Тов. Никитин, прошу сделать 
новую ложу к  ружью . Сломали на охоте. 
В. Ленин».

— Что же вы сразу о записке не сказали? — 
почти крикнул я. Старик улыбнулся:

— Я так  и знал, что возьмеш ься делать.
П ринимая от клиента ружье, я  поинтересо

вался:
— К ак же это вы умудрились сломать ложу?
— На охоте был с Ильичом,— заговорил посе

титель.— Стали переходить железнодорожную 
насыпь. Сыро было после дож дя — я и поскольз
нулся. Если какое другое ружье, я может так 
и не беспокоился бы, а это — особенное, пода
рено Лениным,— закончил свой рассказ кре
стьянин.

Разумеется, я  тут же принялся за ремонт 
руж ья.

После, при встрече с тов. Гилем, ш офером 
Владимира Ильича, я  спросил, как  тов. Ленин 
узнал мой адрес. Гиль ответил:

— Я сказал ему про тебя. Бы ло это под Мо
сквой. Приш ли мы в крестьянскую  избу на 
остановку. Ленин достал блокнот и тут ж е н а
писал записку и передал ее старику. «Вот вам,— 
обратился он к нему — записка с адресом. Отве
зите и там вам починят и все сделают к ак  сле
дует».

В двадцатом году мне довелось исправлять 
ружье «Франкотт», с которым охотился В лади
мир Ильич. Ремонт, правда, был небольшой: 
пришлось исправить взводы, да почистить ство

лы. Все это, конечно, я проделал с большой тщ а
тельностью и любовью, зная, что руж ье при
надлеж ит Ильичу.

Но особенно пам ятны  и навсегда сохранятся 
в сердце те минуты, когда мне посчастливилось 
непосредственно встретиться с Владимиром 
Ильичом, говорить с ним.

Случилось это в двадцать первом году. В м а
стерскую позвонили из Кремля, сказали, что 
меня приглаш аю т к  Ленину. Вскоре приш ла м а
шина. Из нее выш ел И. П. Ж уков — человек, 
работавш ий в Кремле и часто бывавший 
с Лениным на охоте. Несколько дней назад им 
было доставлено ко мне в мастерскую ружье 
ф ирм ы  «Дефурни» 12 калибра, совсем недавно 
подаренное Ленину. Я быстро сделал все, что 
требовалось и, возвращ ая руж ье И. П. Ж укову, 
показал, к ак  надо с ним обращ аться — отнимать 
стволы от лож и и вставлять их в колодку. Когда 
это руж ье в разобранном виде было доставлено 
Ленину, то оказалось, что И. П. Ж уков не смог 
показать, как  надо его собирать. Вот за этим, 
как  после выяснилось, и был я приглашен 
к Ленину.

Признаюсь, поднимаясь тогда по каменной 
лесенке следом за  И. П. Ж уковым, я сильно 
волновался и прикиды вал в уме, зачем это я 
понадобился Владимиру Ильичу.

Н австречу нам- вы ш ла женщ ина. Это была, ви
димо, секретарь. Первым в комнату вошел 
И. П. Ж уков. Не прошло и минуты, как  он уже 
держ ал в руках  знаком ы й мне ф утляр с ружьем. 
В это мгновение в соседних дверях показался 
Владимир Ильич.

—■ А, мастер, здравствуйте,— приветливо заго
ворил он.— Мы тут никак не можем вставить 
стволы в колодку.

Я взял  из рук И. П. Ж укова стволы и разм е
ренно, тихо стал показы вать, как  надо сложить 
ружье. Чуть наклонив голову, Ильич вним а
тельно следил за каж ды м  моим движением.

— А теперь отнимите стволы,— попросил 
Ильич.

Я и это охотно проделал.
После Владимир Ильич взял  в руки стволы 

и сам без малейш его затруднения вставил их 
в колодку.

— Вот хорошо и совсем просто,— лукаво по
гляды вая на Ж укова и на меня, сказал Ленин.

В то время, когда Владимир Р1льич собирал 
ружье, я с любовью глядел на него, стараясь 
запомнить дорогие черты  его лица, его энер
гичные жесты, его образ.

На прощ анье Владимир Ильич пожал мне 
руку, поблагодарил за  оказанную  помощь.

С тех пор прошло много лет, но до сего вре
мени ж ивы  в моей пам яти эти радостные для 
меня минуты, проведенные вместе с Ильичом.
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НАД НАМИ СВЕТ

П. М А Н У Й Л О В  ф ото  автора.

В ТУРЕ, в краеведческом музее я  встретил 
Анатолия Мукто, моего давниш него знако

мого, доброго охотника. Он принес директору му
зея ш курку темного соболя.

— Делай чучело. Пусть люди смотрят,— пере
давая шкурку, сказал он.

Я договорился поехать с ним на промысел.
Мы осматривали экспонаты музея: чучела зве

рей и птиц, обитающих в тайге Эвенкии; полез
ные ископаемые — уголь, железо, графит.

На стенах плакаты, диаграм мы  и таблицы, 
отображающие рост культуры  и материального 
благополучия эвенкийского народа. Я записал, 
что до Октябрьской революции эвенки были 
сплошь неграмотными, а сейчас имеют свою 
письменность. В каж дом поселке — ш кола. В ок
руге 25 красных чумов и клубов, 20 киноустано
вок, 10 библиотек и в них свыш е 120 ты сяч книг. 
На народное образование затрачивается еж егод
но более 12 млн. рублей.

Сейчас вы встретите эвенка-педагога, эвенка- 
врача, эвенка-председателя колхоза. Высшие 
учебные заведения окончило несколько сот 
эвенков.

— Запиши о наш ем колхозе,— подсказал мне 
Мукто, когда мы подошли к  стенду артели 
«Красная звезда».

«Особенно широко развернулось строительство 
в Нидымском колхозе «Красная звезда»,— читаю 
я.— Здесь построены электростанция, клуб, дет
ские ясли, баня, ж илы е дома.

В артели состоит пятьдесят семей, из них 
36 семей эвенков. В прошлом году колхоз полу
чил около семисот ты сяч рублей дохода. На тру
додень выдано по 16 рублей.

Основное занятие колхозников — оленеводство 
и промысел пуш ных зверей. Промысел приносит 
колхозу ежегодно около двухсот ты сяч рублей 
дохода». .

Цифры красноречиво говорили о росте куль
туры и материальном благосостоянии народа, ко
торый был на грани вымирания. О страшной 
судьбе в прошлом напоминаю т слова великого 
человеколюбца А. М. Горького, который писал, 
что нерусских жителей Сибири «до Октябрьской 
революции не считали за  людей и у которых не 
было прав, кроме одного — права постепенно вы 
мирать», что... «они ж или слепо и немо».

Вечером мы тронулись в далекий путь. На 
одной из остановок А натолий Мукто, закуривая 
трубку-носогрейку, рассказы вал мне о кочевой 
жизни эвенков в прошлом.

— Худо жили. Кочевал я  с отцом по реке Х а- 
тарамба, а пришел кулак Гаюльский и сказал: 
«Моя тайга, мои пастбища» и прогнал нас. А в 
тот год, парень, эвенки, беда, плохо ж или. Олени 
откочевали в тундру — м яса нет. К ое-как  дож 
дались мы весны, а скоро и Советская власть 
приш ла в тайгу. Получше стало эвенкам. Добу-

V - и

Анатолий Мукто.

дем пуш нину и на факторию . И муку, и сахар, и 
одежду покупали. Потом, слух прошел, культ- 
базу начали строить на Туре. Теперь ты видел, 
какой вырос поселок...

Отдохнули олени и опять на м ахах  потащили 
наш и санки по узкой снежной тропе. Мукто по
гонял свою упряж ку  длинным хореем. Мои 
олени беж али следом. Лед сковал бурную Н иж 
нюю Тунгуску и часто нам приходилось ехать 
между торосами — огромных ледяны х глыб. 
Я слыш у голос М укты (поет охотник) и глухой 
топот оленей. Над ними вихрится пар и закры 
вает от меня санки Мукто.

Утром мы добрались до устья реки Нидыма. 
Остановив оленей, М укто говорит:

— Н аш а Н иды мская тайга! Скоро и мой чум.
Дальш е тропа пролегала по ровному, засне

женному руслу Нидыма. Через каж ды е пять- 
ш есть километров Мукто останавливает оленей, 
чтобы они отдохнули.

Вскоре Мукто свернул в лес. В таежном воз
духе легко улавливался запах  дыма. Слыш ался 
лай собак.

Олени вынесли нас на маленькую  поляну, по
к азался чум — временное ж илье промысловиков. 
Н австречу нам выш ли пож илы е охотники — отец 
А натолия Зы рян  Х аритонович и дядя — Егор 
Харитонович.

— Хорошо ли олени бежали? — здороваясь, 
спросил Зы рян  Харитонович.

— Ладно тянули санки! — ответил Анатолий.
Старики сняли с оленей постромки и пустили

ж ивотны х пастись.
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Заходим в чум. В центре его ж елезная печь. 
Зы рян Харитонович подкладывает дрова, потом 
наполняет чайник водой и ставит его на печь. 
Егор Харитонович принимается за  работу — он 
наклеивает камусы * на лыж и. Мы снимаем со- 
куи ** и садимся на ш куры  оленей, поближе 
к печке. Анатолий рассказы вает о новостях в 
Туре, о том, что видел в музее.

— Правда, славно эвенки ж ивут,— поддаки
вает Зы рян Харитонович.

На другой день, утром, охотники пошли на 
промысел. Зы рян  Харитонович, помимо руж ья, 
взял пальму ** (а вдруг встретится ш атун- 
медведь'), сел на оленя и поехал белковать.

Мы с Анатолием пошли на лы ж ах.
Труд промысловиков нелегкий. И только того 

ждет удача, кто силен, кто отлично знает по
вадки зверей. О пытный охотник не будет пре
следовать соболя, который ры скает в поисках 
корма. Нет, охотник пойдет за соболем, который 
бежал к  месту леж ки.

— А как  узнать? — спраш иваю  я Анатолия.
— По следу. У сытого зверька и след иной.
Справа от нас у поднож ья сопки залаяла со

бака...
Мы остановились.
— Буран белку наш ел,— говорит Мукто.
Раздался глухой выстрел.
— Отец начал! — обрадованно сказал А нато

лий. Продолжаем углубляться в тайгу. Мукто 
идет неторопливо. Снова послыш ался лай со
баки — не злой, с короткими интервалами.

Впереди показались могучие кедры. Я ста
раюсь угадать, на каком дереве белка. Собака, 
навострив уши, сидит под ветвистым кедром и 
взлаивает. Мы подошли к  дереву и вгляды 
ваемся в густую крону кедра. Замечаем  зверька. 
Б елка притаилась в развилке. Мукто стреляет. 
Зверек пушистым комом падает.

Тихо в тайге. Снег припорошил землю и осел 
на густых ветвях  кедров. Мы идем по склону 
сопки, постепенно поднимаемся к  ее вершине. 
Впереди бежит собака. Она озабоченно ищ ет 
зверьков.

— Сколько лет промыш ляю, каж ется все кру
гом давно знакомо, а вот выйду на промысел и 
любуюсь. Смотри, к акая  красота! — восклицает 
Анатолий Мукто.

Мы отдыхаем на колодине. Перед нами группа 
великанов-кедров, обросших мохом. За ними си
ние горные дали тайги.

Слышим далекий выстрел.
Весь день слы ш ится в тайге басовитый лай 

Бурана, звонкий, как  флейта, голос собаки Егора 
Харитоновича и лайки А натолия Мукто. Я вспо
минаю охоту с гончими в русских лесах.

...Вечером из тайги все вернулись в чум. П ер
вым пришел Егор Харитонович. Он приготовил 
ужин и чай.

Охотники неторопливо пьют чай и ведут бе
седу о промысле. Зы рян  Х аритонович видел след 
соболя. Егор Харитонович перевидел лося и ди
ких оленей, вспугнул глухарей.

Дымятся трубки собеседников.

* К ам у сы  — ш к у р ы  с ног оленя.
** С окуй  — в е р х н я я  одеж да.

*** П ал ьм а  — рогатина.

— Денька через три за  оленями поохотимся.— 
реш ает Зы рян  Харитонович.— Они, поди, у ручья 
пасутся.

— Там следы! — подтверж дает Егор Харито
нович.

А натолий подкладывает в печь дрова.
— Ты, Анатолий, на собрании сказал: «возьму 

тридцать соболей».— Пока у тебя пять.
— А у тебя один! — рассм еялся сын.
— Я сказал  людям: «Шесть соболей при

несу».— Я похуж е тебя виж у. Постараюсь. 
Больш е добудем — колхоз побогаче заживет...

Я слуш ал охотников. Они заботливо говорили 
о делах артели.

— Поди, спать пора! — наконец говорит З ы 
рян Харитонович, посмотрев б  дымоход чума на 
звезды.

...Утром охотники опять уш ли на добычу.
Дней через пять, поздно вечером, послышался 

лай собак. Зы рян  Харитонович выш ел из чума.
— Анатолий, думаю, твоя Н аталья едет.
Ж ена Анатолия привезла охотникам про

дукты, подала м уж у газеты  и журнал.
— В ж урнале охотника эвенка пропечатали! — 

улыбаясь сказала она.
А натолий стал листать ж урнал. Наш ел порт

рет знакомого охотника и показал старикам.
— Добрый добытчик! — посмотрев на портрет, 

молвил Зы рян  Х аритонович и обратился к  Н а
талье: —• С казы вай, как  в Нидыме живут?

— Удыгир дом отетрЬил. Бросил чум и пере
ехал в новое жилье,-— сообщила Н аталья.

— Доброе дело,— кивнув головой, говорит З ы 
рян Мукто.

— В клубе вечер был. Комбагир рассказы вал 
о звездах... Это большие, большие земли пла
вают по небу.

— На земле, поди, лучше! — рассмеялся Егор 
Харитонович.

— Земля, наш а кормилица! — отозвался Зырян 
Харитонович.

— Потом хор песни пел,— деловито продол
ж ала Н аталья.

П ослыш ался скрип санок, топот оленей и 
голос:

— Охотники, к  ваш ему огню!
— Антон Удыгер! — узнал Зы рян  Харитонович 

по голосу гостя. Он выш ел и встретил его.
У входа в чум показался высокий оленевод 

Удыгер.
— Здоровы были. Еду и думаю, заверну к 

Мукто.
— Здоровы ли олени? — спросили охотники.
Н аталья наполнила чайник водой, поставила

на печку и стала накры вать м аленький столик 
для гостя.

— У нас пастбищ а хорошие. Приплод нынче 
добрый. Три ты сячи оленей,— заговорил гость.— 
По ш естьдесят оленей на семью.

Н аталья угощ ала Удыгера олениной, потом на
лила ему крепкого чаю. Охотники подвинулись 
к столу и блаж енствуя пили чай.

...Утром, проводив гостя, охотники снова по
ш ли промыш лять. Анатолий взял  связку кап ка
нов. Теперь он не только добывает зверьков 
ружьем и с собакой, но и капканами. Связка 
ш курок на ж ердочке у входа в чум все увели-
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Зы рян Мукто собирается на промысел.

чивается. Среди них выделяю тся ш курки со
болей.

Анатолий все дальш е уходит в тайгу, а ста
рики промышляют неподалеку от чума. Только 
вечером они возвращ аю тся. Две ночи Анатолий 
не приходил в чум. Когда он вернулся, я  спро
сил его:

— Где ночевал?
— Под елкой. Не хотел упустить соболя. Лайка 

загнала его в дупло, я караулил.
Он встряхнул ш курку темного соболя и ворс 

заискрился, точно ш курка закурж авела.
По вечерам охотники часто вспоминали свой 

Нидым и загады вали о поездке в поселок.
— К празднику и поедем,— рассуж дал Зы рян 

Х аритонович.— П ока мало соболишек. А ты,— 
обращ ается он к брату,— повезеш ь три пары 
лыж . Председатель наказы вал: делайте добрые 
лы ж и.

— Камусы наклею, и третья пара готова! — 
отзы вается Егор Харитонович.

...Охотники трудились старательно. Дни ста
новились короче и добытчики уходили на про
мысел затемно. Вскоре начались снегопады, и 
Анатолию приходилось чащ е переставлять кап 
каны  и ловуш ки. Он проклады вал все новые 
лы ж ни к  далеким  угодьям и теперь возвра
щ ался в чум, когда над тайгой уж е светились 
звезды.

— У тебя тридцать четыре соболя,— говорю я 
Анатолию.

— Еще видел следы трех соболишек... Возьму 
их и в Нидым!

Через два дня охотники приготовились к 
отъезду. А ккуратно улож или пуш нину на санки.

Впереди ехал Зы рян  Харитонович. Он часто 
останавливал на отдых оленей. Анатолий про
сился поехать передовым, но отец сердито про
ворчал:

— Ты шибко ездишь... На оленьих бегах то
ропись, а сейчас побереги оленей.

Ночь над тайгой. Я не виж у санок охотников, 
а только слыш у топот оленей. Мы обогнули 
скалу, олени вынесли санки на ш ирокий ледя
ной простор реки, и неожиданно я  увидел впе
реди яркие электрические огни. Мне показалось, 
что это светят звезды. Над ярким и огнями, ш и
роко размахнувш ись, полы хало зарево.

Зы рян  М укто остановил оленей.
— Смотри, над нами свет! — говорит он про

никновенно и долго смотрит на тихо колы хаю 
щ ийся полог зарева.

Вместе с охотниками я зачарованно смотрел 
на огни и радовался: свет над Эвенкией! Совет
ская власть спасла труж еников тайги, и они 
увидели свет жизни.

Здание электростанции в поселке Нидым.
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Кр естник

Григорий ГА С Е Н К О  Рис. А. ОРЛОВА.

Л  СЕНЬ — беспокойная пора для охотника. 
”  Выйдет вечером из своей сторожки Матвей 
Иванович, заж м ет в кулак большую белую бо
роду и, навострив ухо, слушает. В туманном 
небе торопливо посвистывают кры лья  кряковы х 
уток, вполголоса колгочут казарки , посвисты
вают свиязи. Постоит охотник, крякнет и опять 
в сторожку.

Тоскует у старика душа, тянет на взморье, 
в куты Таганрогского залива.

Давно уже М атвей Иванович не бывал в ку- 
тах. Что ни год — то причина: две осени подряд 
расш иряли площ адь колхозного сада, и ему, как 
сторожу, тоже хватало забот. То старухе-ж ене 
что-то нездоровилось.

Старику шел семьдесят шестой год, но он был 
еще крепким. К ак дальш е обернется дело, кто 
его знает. А осень нынче вы далась такая, что 
не сидится дома. Дни стоят прозрачные, тихие. 
По утрам долго задерж иваю тся туманы, днем 
они рассеиваются, обнаж ая по-летнему голубое, 
с перистыми облачками небо. В садах опадает 
золотая листва, словно снегири слетают на 
землю поклевать зерен. С заходом солнца с моря 
опять надвигаются туманы, заволакиваю т луну, 
оседают на ветках.

Не вы держ ал старик:
— Поеду,— сказал он жене.— Собери-ка чего- 

нибудь.
По тряскому проселку М атвей Иванович до

брался до приморского хутора, выпросил у ры - 
бака-односума каюк, а вечером, когда стали 
сгущ аться сумерки, причалил к старой вербе 
на выходе из Бирючего ерика в залив.

Идти на вечернюю зорю было уж е поздно, 
и Матвей Иванович реш ил подготовить место 
для ночлега. Настелил на грядине сухого ча- 
кана, кинул на него тулуп, повесил на сук 
ягдташ, ружье, занялся костром.

Луна еще не взошла. В дегтярно-черной воде 
ерика лениво купались звезды, похожие на 
медные начищ енные пуговицы. Моря не видно. 
Оно слилось с чернотою неба. Только далеко по 
фарватеру сонно мигали огоньки бакенов.

Клубился и таял над костром белесый дымок, 
взлетали и гасли красноваты е искры...

Долго М атвей Иванович сидел у огня, при
хлебывал из круж ки  пахнущ ий дымком чай, 
а думы его далеко-далеко плутали где-то, по 
исхоженным и уж е давно заросш им тропам.

Немало пережито!.. Т яж елая  л ям ка крестья- 
нина-одиночки, германская, а за ней граж дан
ская войны. Голод, разруха, коллективизация. 
Большие перемены произошли в деревенском 
быту — и ж изнь началась новая, неведомая.

Пригляделся тогда М атвей Иванович и понял 
своим житейским умом смысл старой поговорки:

I

гуртом и батька легче бить. И первым, хотя и 
не без боли в душе, привел на общественный 
двор коровенку, лошадь, приволок нехитрый 
хлеборобный инвентарь. И с той поры послед
ним в колхозе не ходил. Бы л и рядовым, и 
звеньевым, и бригадиром. И только лет шесть 
тому назад перевели его в колхозный сад сто
рожем.

Давно бы полагалось ему уйти на отдых, но 
не хочет старик, обижается, когда ему говорят 
об этом.

Это будничная сторона его жизни. Поэзией для 
М атвея И вановича была и есть охота.

— Умный человек придумал эту забаву,— при 
случае вы сказы вается он.— Ежели б не охота, 
многое не довелось бы знать.

Знал старый охотник наперечет, где вывелись 
стрепеты, сколько выгуливается на ж нивье ку
ропаточьих выводков, где можно обложить и за 
травить волка.

А сколько приятелей! О ткуда б не заявился 
человек, первым долгом интересуется:

— Ж ив ли старина?.. Поклон ему! Добрый 
охотник.

Давно уж е не бывал М атвей Иванович в этих 
угодьях — тянуло, а приехал — загрустил. Все 
как-то стало здесь не таким, как  прежде. В та
кую пору года залив, бывало, стонал от птичьего 
гомона. Теперь над заливом тишина, словно 
все вымерло. «Куда все делось? — взды хает ста
рик.— Охотников, говорят, много развелось... Нет, 
не то! Причем тут много. Ежели с умом охо
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титься, птицы не убавится. Добрый охотник 
наперед оберегать птицу научится, размнож ать 
ее, а потом уж стрелять...»

...О многом передумаешь, многое вспомнишь 
у костра.

Матвей Иванович опорожнил кружку, вы 
плеснул из котелка остатки чая, проверил, н а
дежно ли привязан каюк, и, завернувш ись в 
шубу, лег подремать.

Среди ночи его разбудила буря. По черному, 
в клочья изорванному небу мчалась на запад 
луна. Море шумело и стонало. Холодный, по
рывистый ветер то гнул к земле густые рыж ие 
космы камыша, то лохматил, взды м ал их к небу, 
словно силился вырвать с корнями и разметать 
во все стороны.

Вода поднималась быстро и уж е местами вы 
ходила на грядину.

Матвей Иванович, едва сдерж ивая внутрен
нюю дрожь (он все-таки промерз и под шубой), 
с огорчением смотрел на разы гравш ееся море. 
«Плохо дело, надо тикать куда-нибудь в зати 
шек». Перебирал он в памяти все ерики и за - 
тубки, где можно было бы отсидеться до утра.

«А может в хутор, до друж ка податься?» — 
мелькнула мысль. И, подумав, решил: «Погре- 
бусь, должно... Дозорюю в тепле, а там, гляди, 
угомонится».

Он даже обрадовался такому решению, и уже 
хотел было собирать в каю к охотничьи доспехи, 
как в шуме ветра услы ш ал неясный голос:

— ...ги-и-ите-е-е!

Старик вы прямился, слушал. Заж ав  в кулак 
метавш ую ся гю ветру бороду, он с минуту стоял, 
подавшись вперед, вслушивался: «Почудилось,
что ли?».

И тут ж е вырвало ветром с моря, донесло:
— П о-мо-ги-и-те-е!
«Кто это, кого прихватило?». Седые клочка- 

стые брови старика опустились на глаза, лихо
радочно заработала мысль:

«Как быть? Человек в беде?».
Знает М атвей Иванович повадки этого, каза

лось бы тихого и безопасного залива. В спокой
ную погоду, бреди по нем хоть три километра — 
нигде ни яминки, ни выбоины. Дно твердое, 
воды — не вы ш е колена. Но разбуш уется черно- 
м орка — берегись.

Старый охотник помнит святое правило: сам 
погибай, а товарищ а выручай. И он бросился 
к каюку: «Будь что будет».

Схватил ружье, выстрелил дуплетом — знай, 
мол, помощь идет,— повесил его на вербу, ки 
нул на ветки тулуп, пригнул каюк. Но тут же 
выскочил, стянул с себя сапоги, ватные брюки, 
стеганку, приладил все это на сучья вербы, 
оттолкнулся от берега.

Трудно, с большим напряж ением  сил, продви
гается лодка вперед, плохо слуш ается весел. 
Рассвирепевш ее море то вздымает ее на вол
нах, то бросает в черные провалы, грохает в 
плоское дно. Густой, упругий ветер рвет с греб
ней пену и водяную пыль, поднимает мглистым 
туманом.
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Чудится старику, будто в этом сплошном реве 
кто-то тянет стенящ им голосом одну и ту же 
ноту.

— ...ги-и-ите-е-е!
Кровь бросается в голову, стучит в висках и 

откуда-то прибавляю тся силы. «Не сломалось бы 
весло»,—• побаивается он.

Вылетит луна из-за  черных изорванных туч, 
осветит на секунду-две текучим ж елтоватым све
том взлохмаченные волны, мокрые, прилизан
ные ветром камыш и у берегов, и снова стреми
тельно надвинется темнота.

«Не в пустой ли след кинулся я?» — холодеет 
у старика под сердцем, и, напрягая силы, кри
чит по давниш ней охотничьей привычке:

— Гоп-го-о-оп!
И справа от себя тотчас же услы ш ал слабый, 

почти детский голос:
— Го-оп!
— Ага! — отлегло у старика от сердца.— Наш 

брат, по-охотничьи откликается,— и сильно при
налег на весла.

В каю ке хлю пает вода, белье промокло до 
последней нитки, но холода М атвей Иванович 
не чувствует. Ему ж арко. Гулко и часто коло
тится сердце, во рту пересохло от жаркого ды 
хания, но старик думает об одном: «Скорее бы, 
скорей».

— Дяденька, помогите!
Старик только крякнул, сдерж ивая взды блен

ный волною каюк. Подворачивая корму, к ри к 
нул:

— Хватайся!
Человек вскинул руки, уцепился за  борт и 

облегченно вздохнул.
И з-за тучи вы скользнула луна. М атвей И ва

нович пригляделся. На него смотрели насмерть 
перепуганные глаза: жидкие, прилизанны е во
лосы прилипли ко лбу. За спиной блестели 
стволы руж ья.

«Вьюноша»,— по оттопыренным уш ам и тон
кой шее определил М атвей Иванович.

За бортом качалась в волнах затонувш ая 
кайка, а в ней чернел какой-то узел, должно 
быть вещевой мешок, чем-то наполненный.

— Вяж и посудину! — скомандовал старик.
П ривязав кайку, «вьюноша» попробовал под

тянуться на руках, чтобы влезть в каюк, но сил 
не хватало, отяжелел.

— Ах, ты, горюшко,— бросился на помощь 
Матвей Иванович и, схватив за  ворот стеганки, 
выволок парня из веды.

У грядины, от которой остался, только не
большой продолговатый остров, опрокинули 
кайку, вылили воду. «Вьюноша», вы стукивая зу 
бами мелкую дробь и для чего-то пы таясь р аз
вязать вещевой мешок, оправдывался:

— В дальнем кусту хотел посидеть при луне, 
да заснул. Не слышал, как  расколы халась буря.

Вычерпывая из каю ка остатки воды, старик 
хмурился и молчал. Ему и без объяснений по
нятно, как  можно попасть в «переплет»,

— Зовут-то тебя как?
— В-в-василием.
— То-то, что Василием,— буркнул старик и 

с притворной строгостью прикрикнул: — Ну чего 
ты мешком занялся?.. Беги, собери вон чакан, 
пока не подмок. Волоки его сюда.

Василий принес охапку сухой заплавы , рас

стелил ее на дне каю ка. Старик бросил туда 
шубу.

— Н у-ка, разоблачайся, да заматы вайся.
Пока Василий «разоблачался», М атвей Ивано

вич смотрел на худое трясущ ееся тело и тоже 
с трудом сдерж ивал дрожь.

— Батько, мать есть? — спросил он строго.
— Е-е-есть, а  что?
— Кнутом отходить охотника есть кому, инте

ресуюсь.
М атвей Иванович переоделся в сухие ватные 

брюки, в телогрейку, натянул сапоги, склонился 
над пареньком, поправил тулуп:

— Дует?.. Нет? Ну, леж и, погребемся приста
нище искать.

И надевая весла на кочетки, уж е беззлобно со
круш ался:

— Беда! З а  м ам кину юбку держ аться, а он...
* *  *

З а  высокой грядой густого кам ы ш а ж арко пы 
лает костер. Над развеш енной на веслах одеждой 
клубится пар. Расставив полы тулупа, Василий 
греется у огня.

Ж м урясь и отворачиваясь от пламени, Матвей 
Иванович подкладывает под котелок сухостой
ный бурьян, щепки, весело подмигивает:

— Всякое, парень, бывает. На то оно и море — 
ворон не лови... А что касаемо утки — завтра по
стреляем.

— А патроны? — взды хает Василий.— Все н а
мокли ведь.

М атвей Иванович задумчиво глядит на парня.
— Да-а! Патроны твои того... Ну, не беда. 

Еж ели такой случай, куда ж  тебя денешь... К а
либры, я гляж у, у нас одинаковые.
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И. раздвоив бороду, скрипуче смеется:
— Ты же теперь навроде крестника мне до

водишься. Поделимся.
Вдали глухо стонет море, ш умят кам ы ш овы е 

дебри, неистово разм ахивая ры ж им и султанами, 
а в ерике незлобно ш ипят и плещ утся о берег 
волны.

Закипает чай. М атвей Иванович снимает его 
с огня.

— Зараз и душу погреем. М отай-ка в каюк, 
там у меня торба с харчами.

Через минуту Василий волочет вместе с де
довой «торбой» и свой мокры й мешок.

— А это што у тебя? — щ урится М атвей И ва
нович.— Харчи, небось?

Василий бросает к ногам старика ношу, улы 
бается:

— Трофеи.
Пока старик вы клады вает на разостланный 

мешок хлеб, сахар, выдувает из круж ки  пыль, 
Василий возится с узлом. Н абухш ий ш нурок не 
поддается. Тогда он падает на четвереньки, пу
скает в ход зубы. С трудом развязав его, вы тря
хивает десятка три уток.

Матвей Иванович и рот раскры л от удив
ления:

— Ха! Постой, да ты  ж  когда это успел нако
стылять?

На лице парня расплы вается довольная улы б
ка, даже носом шмыгнул.

— А я весь день постреливал. С утренней 
зари еще,— говорит он.

Старик целится прищ уренными глазами из- 
под нависших бровей, ш евелит пальцам и в бо
роде:

— А эта, как  ее... карточка отстрела у тебя 
имеется?

— А то как же!
— А ежели имеется, то сколько в ней пропи

сано тебе стрелять?
Улыбка на лице парня гаснет. Небольшие се

рые глаза удивленно смотрят в насупленные 
брови старика: шутит ли дед, или всерьез гово
рит. Но в глазах старого охотника уж е нет и 
намека на шутку.

— Другие побольше стреляют, да ничего,— 
говорит Василий упавшим голосом.

— Какие это «другие»?

— Да все... У нас один охотник есть, может 
слы хали про И вана Ф едоровича Макашина? 
Прошлой весной полмеш ка настрелял. Лучшим 
охотником в «обществе» считается.

— Значит глупый твой М акашин, еж ели уни
чтожением занимается. Попадись он мне, я в 
однорядь спровадил бы его в сельсовет... Страсть 
не люблю, которые жадничают.

Настроение у М атвея Ивановича явно испор
тилось. Р азрезая  гнутым ножом краю ху хлеба 
на две части, он недовольно покаш ливает. Потом 
наливает две круж ки кипятка, одну подает Ва
силию:

— Бери-ка, грейся,— говорит он и, пожевав гу
бами, бубнит:

— Тоже мода пошла: кто кого обстреляет. Ни
какого, скажи, рассудку.

— Да теперь, дедуш ка, все равно охотников 
больше, чем утки,— как-то уж  совсем весело го
ворит Василий. Даж е рукой м ахнул.— Лет через 
пять и поглядеть не на что будет.

М атвей Иванович обмакнул кусочек сахара в 
кипятке и уж е рот было приоткрыл, да так и 
не донес его ко рту. Заж ал  в узловаты х паль
цах. К руж ку поставил у ног.

— А ты ж, к ак  охотник, чего думаеш ь об 
этом? — уставился М атвей Иванович на парня.— 
П о-твоему выходит бей на захват?.. А я, па
рень, так  понимаю: то не беда, еж ели охотников 
много. Оно даж е лучше. Конешно, не таких, как 
твой М акаш ин. П равильны й охотник, он спер
воначалу оберегать птицу будет, а потом стре
лять. Десяток сбережет, а пяток подстрелит. Вот 
оно и не убавится, утка-то.

— Оберегать?.. От кого?
— От хищ ников, парень! — с каким -то раздра

ж ением говорит старик и хм урится.— Болотного 
луня развелось, воронья... А ты, вот накосты
лял  одних уток, а хищ ника, поди, ни одного. По
роху пожалел. А добрые люди и своих-то уток, 
подсадных, с детворой выпускаю т в плавни.

Уже заним ается холодный рассвет. Над землею 
низко несутся громоздкие взлохмаченны е тучи. 
Серая, с белыми хлопьями пены вода заливает 
грядины, дальние кусты  камы ш а. Над головою 
все чащ е и чащ е проносятся косяки уток, где-то 
встревоженно кричат гуси.

Старый охотник, неторопливо прихлебывая 
чай, вы клады вает пареньку наболевшее, должно 
быть не одну ночь думанное, передуманное 
о судьбе охотничьих угодий, о богатстве родного 
края.

— Пей, чего засуетился,— говорит М атвей Ива
нович. Но Василию уж е не до чаю. Он подни
мается, идет к развеш енной на веслах одежде.

— Ну, еж ели не хочешь, давай будем уклады 
ваться,— старик вы плескивает остатки чая из 
котелка.— Я все ж -таки  в сельсовет представлю 
тебя, голубок. Порядок требует.

Улыбаясь, Василий недоверчиво смотрит на 
старого охотника, стараясь понять, к  чему бы 
это. Но глаз М атвея И вановича не видно за на
супленными бровями. Он уклады вает в «торбу» 
котелок, круж ки, глухо бормочет:

— Кому ж, как  ни нам с тобой оберегать ди
чину: еж ели пьеш ь воду из колодезя, по-хо- 
зяйски  за ним и доглядывай. А то в аккурат без 
воды останешься... Так-то, крестник... Давай, со
бирайся.
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П О З Д Н Я Я  О С Е Н Ь
Ник. СМИРНОВ

О  ДУТ дни поздней осени, мягко теплятся пе- 
-"ч а л ь н ы е  сумерки года.

Дожди и ветры сменились последним теплом 
и затишьем, лес сквозит белизной берез, зе
ленью сосен, душисто пахнет смолой, винной 
терпкостью палы х листьев. От палы х листьев, 
заваливш их тропы, дороги и овраж ки, в лесу 
стоит розоватый свет, меш аю щ ийся с серебром 
луж, ручьев и прудов.

Где-нибудь в чаще, над ручьем, то и дело слы 
шится прелестно-однозвучная песенка, полная 
какой-то детской грациозности: там  пересвисты
ваются разбивш иеся на пары рябчики. На пру
дах кочуют нарядные чирки. По брусничникам, 
расцветившим влаж ны й изумруд мхов легкой 
пунцовой зернью, жирую т черно-голубые тетерева.

В этом позднеосеннем лесу есть непередавае
мое очарование, воплощенное в таких, казалось 
бы, простых словах:

— Высыпки вальдшнепов...
Стрельба вальдш непов на осенних «высып

ках» — это настоящ ая поэма охоты.
Вальдшнеп, чудесная птица, как  бы слетевш ая 

со старинных цветных «политипажей» и гравюр, 
бесконечно волнует уж е одним своим видом — 
темным золотом кры льев и ш елково-снежной 
перевязью  хвоста, длинным, заточенным гриф е
лем-клювом и агатовым блеском неизменно изу
мленных глаз.

Весть об осеннем прилете вальдшнепов вос
принимается как  весть о старом, незабытом дру
ге, а лес, населенный этими птицами — к ак  стра
на Вечного Детства с ее романтической красотой.

Вальдшнепы любят молодые поросли и опуш
ки, просеки и долины, дубовые, березовые и 
осиновые рощи по окраинам  полей. Собака ра
ботает по вальдш непам весело и страстно: золо
тые птицы возбуждают ее своим особенным за 
пахом. И ни с чем, каж ется, несравнимо — нето
ропливо пробираться, стряхивая прозрачные 
капли росы с кустов, какой-нибудь «Миловской» 
или «Касимовской» сечей, с напряж ением  сле
дить за поиском собаки, почти бесшумно к руж а
щей по сторонам. Вот она приостановилась, вы 
соко подняла голову и, втягивая раздутыми 
ноздрями воздух, пошла, засуетилась, засновала 
среди деревьев, настойчиво и упорно ищ а то, что 
так тревожит, горячит и обессиливает ее, и 
вдруг, как  подсеченная, засты вает на ходу, туго 
выправив хвост и склонив голову с обвисшими 
и вытянутыми ушами.

Сердце охотника замирает, колотится, но руки 
с привычной уверенностью подкидывают ружье. 
После нескольких понуканий собака, наконец, 
отчаянно бросается (точнее — валится) в куст — 
и вальдшнеп с треском хлопуш ки взвивается 
вверх. Резко, раскатисто разносится по лесу ру
жейный удар, звучно ш лепается о землю несрав
ненная птица.

Потом, после нового удачного выстрела, распо
ложиш ься на привал, развесиш ь по древесным 
сучьям ружье, патронташ, сумку, прекрасных 
золотых птиц, наполниш ь чайник родниковой

водой, прозрачной, как  кристалл, разож ж еш ь 
ш умны й костер, веющий в лицо очаровательно
горьковатым как  бы полынным запахом дыма.

Отдыхаеш ь спокойно и долго всматриваеш ься 
в недвиж ный дым, сравнивая его с тонким за
навесом из фиолетового ш елка, вслушиваеш ься 
в убаю киваю щ ий ш ум огня, и глубоко, всем су
ществом, ощ ущ аеш ь ту неповторимо-теплую ра
дость, которую приносит охотничий костер.

А после привала выбираеш ься в поля, загля
ды ваеш ь в подгородные березовые рощи и липо
вые парки, и бывает, что в одном из таких пар
ков еще раз порадует удача... Собака, снующая 
среди садовых клумб, усеянны х блеклыми цве
точными лепестками, неожиданно потянет в ело
вый подсед и опять превратится в фарфоровую 
статую, только глаза ее продолжают излучать 
свет жизни.

Вальдшнеп, взяты й в парке в осенние сумерки, 
всегда каж ется особенным «тургеневским»,— он 
воскреш ает в памяти с детства запомнивш иеся 
строки: «Однажды, скитаясь с Ермолаем по по
лям, за куропатками, завидел я  в стороне за
брошенный сад и отправился туда. Только что 
я вошел в опушку, вальдш неп со стуком поднял
ся из куста; — я выстрелил, и в то ж е мгнове
ние, в нескольких ш агах от меня раздался крик: 
испуганное лицо молодой девуш ки выглянуло 
из-за деревьев и тотчас скрылось»...

Сладок отдых после охоты в тишине комнаты, 
озаренной топящ ейся печкой, около которой 
спит усталая собака. Она спит настороженно и 
беспокойно — то вздрагивает, то бьет хвостом, то 
поднимает голову: ей, видимо, все еще видятся 
мокрые травы, опавш ие листья, пахучие и теп
лые вальдшнепы.

А я неторопливо перелистываю  старые охот
ничьи ж урналы , старые любимые книги А кса
кова, Брэма, Сибансева и тоже еще раз пере
живаю  день со всей его охотничьей красотой...

Длинный вечер сменяется почти бесконечной 
ночью, несущей успокоение, тишину, непрогляд
ный мрак. М рак ночи развеивается трудно и 
долго, и только после третьих петухов в окна 
чуть пробивается мутный, перламутровый свет. 
Я открываю  окно, глубоко вдыхаю  крепкий и 
вкусный запах  мокрых садовых берез, волжского 
тумана, прохладных нагорных сосен. В саду по
лусонно квохчут дрозды, на дворе, под навесом 
амбара, воркуют голуби, а на одной из колонн 
балкона висит охотничья сумка, и в ее ремнях — 
несколько вальдшнепов, низко опустивш их то
ченые клювы и бархатны е кры лья.

В теле еще заметна вчераш няя усталость. 
Небо, опять сплошь серое, каж дую  минуту обе
щ ает дождь, но — разве можно пропустить хоть 
один день осеннего вальдшнепиного пролета?

Скорее за самовар, а там — опять в лес, в 
таинственный и романтический край непереда
ваемого скитальческого счастья!

Я не знаю лучш ей охоты «по перу», нежели 
охота на золотых птиц поздней осенью, в пе
чальные «замереки» года.
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И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ЦЕННАЯ КНИГА О КРУПНОЙ 
ДИЧИ И ТРОФЕЯХ

С З  К О Н Ц Е  прош лого года в Германии вышла во 
м ногом  замечательная книга под названием 

«Крупная дичь зем ного ш ара и ее трофеи». Книга 
эта составлена зоологам и Т. Хальтенортом  и В. Трен- 
зе и выпущена Баварским сельскохозяйственным из
дательством по поручению  М еж д ун ародного  совета 
охоты, работаю щ его  в тесном контакте с М е ж д у 
народным сою зом  по охране природы  и природных 
ресурсов.

«Крупная дичь» —  роскош но изданный том  объе
м ом  около 450 страниц с многочисленными ри
сунками охотничьих животных и троф еев и с
12 цветными таблицами. На них даны изображ ения 
рыси, оленя, персидского тигра, носорога, аф рикан
ского буйвола, сетчатой жирафы, аляскинского 
медведя (то же, что наш камчатский) и некоторых 
других, в том  числе массайского льва и лося и зна
менитого, откры того только в тридцатых годах, 
индокитайского серого быка, или купрея.

В книге несколько глав, составляющ их как бы 
введение и заключение. Глава «Человек и крупная 
дичь» посвящена общ им  принципам отнош ения че
ловека к крупном у зверю , принципам, которы е 
должны способствовать сохранению  зверя от 
истребления и вместе с тем обеспечить во зм ож 
ности охоты на будущее.

Особы й раздел посвящен «Троф ею с естественно 
научной точки зрения». Здесь в доступной ф орме 
описывается как палеонтологическая история раз
вития рогов оленей и полорогих, так и картина 
образования рогов у отдельной особи. Книга закан
чивается главой о приготовлении и сохранении 
(препаровка и монтировка) трофеев.

Большая часть книги посвящ ена описанию  спор 
тивно-охотничьих зверей всего мира. Перечислены 
не только все виды, но и все географ ические расы 
(подвиды) каждого вида. По каж дом у виду даны 
краткие сведения —  латинские, немецкие, ф ранцуз
ские и у английские названия, характеристики образа 
ж и зн и ' и, что особенно важно, содержится оценка 
состояния численности каж дого подвида. П о  отно
шению  к большинству ф орм  указывается, в каком 
состоянии находится поголовье —  благополучном

или угрож аемом. Перечислены ныне уже истреб
ленные ф ормы, которых —  увы! —  не так мало, 
особенно в Ю ж ной  Аф рике. Отмечаются и 
ф ормы, находящ иеся под охраной. По такой си
стеме рассм отрены  и описаны все копытные, вклю
чая мелких африканских антилоп, все хищники, 
кром е  самых мелких (куницы, тропические кошки 
и т. п.), все ластоногие (тюлени) и морские коровы 
(сирены). В «крупную  дичь» включены и крокодилы. 
Перечень видов дается по каж дом у материку от
дельно.

Д о  сих пор в мировой литературе ничего подоб
ного по точности, богатству, полноте и свежести 
данных еще не было. Знаменитая книга англича
нина Р. Варда «Рекорды  охоты  по крупному зве
рю » (10 изданий с 1892 по 1935 г.), где даны описа
ния троф еев многих видов, не может идти с ней ни 
в какое сравнение. Книга Хальтенорта и Трензе 
очень ценный источник инф ормации для охотников 
всего мира.

В книге есть еще одна важная сторона —  о тро
феях. Н астоящ его охотника-любителя, охотника- 
спортсмена интересует преж де всего, конечно, сам 
процесс охоты  —  уменье найти зверя, скрасть его, 
удачный выстрел, сами трудности охоты, иногда и 
опасность, связанная с ней, т. е. все то, что делает 
охоту увлекательным и благородны м  спортом. Д о
быча, конечно, тоже важна, но настоящий охотник 
в добы че  ценит преж де всего трофей —  красивую 
больш ую  шкуру, рога оленя или козла, клыки се
кача и т. п. Красивый трофей не только радует 
глаз и украш ает жилье охотника, он будит воспо
минания, заставляя снова пережить все волнения 
и все восторги охоты, когда был добы т зверь.

В охоте, к счастью, отошли или уходят в прошлое 
времена, когда успех определялся только количе
ством убитого зверя. В нашу эпоху береж ное от
нош ение к зверю  —  первый признак настоящего 
охотника. М ерило  успеха и охотничьей удачи те
перь уже не число трофеев, а их качество. О но  сви
детельствует и о качестве добы того  зверя —  его ве
личине, м ощ и и красоте. Большие, тяжелые и пра
вильно развитые рога несет только сильное, круп
ное и здоровое  животное.

В каж дом  спорте есть свои объективные показа
тели, позволяю щ ие сравнивать достижения отдель
ных спортсменов —  время, скорость и т. п. Сравни
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вать достижения охотников дает возм ож ность опять- 
таки трофей. Для этого уже давно применяется 
числовая оценка отдельных признаков троф ея и по 
сумме их определяется и его общ ее  достоинство. 
В разных странах охотничьи организации от вре
мени до времени устраивают выставки трофеев, 
на которых и выясняются и прем ирую тся лучшие 
экземпляры. О рганизую тся и м еж дународны е охот
ничьи выставки. Таким образом  по разны м  видам 
выясняются национальные и мировые рекорды, при
суждаются золотые, серебряные и другие медали, 
даются призы  и т. п.

Трофей важен и в другом  отношении: качество 
трофеев показывает состояние поголовья. Только 
здоровое, правильно охраняем ое и культивируемое 
поголовье дает больш ой процент отличных трофеев. 
Это может характеризовать • как отдельное, охот
ничье хозяйство, так и хозяйство всей страны. Не 
случайно из первого десятка золотых медалей по 
оленю  (от 248 до 228 пунктов) на меж дународной 
выставке в Д ю ссельдорф е в 1954 г. было присуж 
дено: 4 —  Ю гославии (в том числе первая), 3 —  Гер
мании, 2 —  Венгрии и 1 — Румынии. Именно в этих 
с транах— и, конечно, в Чехословакии —  больш е все
го занимаются оленем.

На первый взгляд мож ет показаться, что высокие 
оценки и «погоня за рекордами» может повести к 
усиленному истреблению  зверя. Как раз наоборот. 
Рекорды, как и во всяком спорте, это мерило, по 
котором у равняются, и уровень, к котором у стре
мятся. В нашем же спорте высокий уровень может 
быть достигнут не при массовом  уничтожении зверя, 
а прежде всего при береж ном  отношении к нему 
и хорош ем  ведении охотничьего хозяйства.

Отличные, как говорят, капитальные, троф еи по
лучаются преж де всего в тех хозяйствах, где под
держивается правильное соотнош ение полов, 
в угодьях, где не слиш ком  велика плотность зверя, 
где он имеет хорош ие естественные корм а и под
корм ку и где проводится методическая и правиль
ная селекция. Для этого своеврем енно убираю тся 
больные и неполноценные звери, звери с уродли 
выми, или неправильно развитыми рогами, матки- 
перестарки и т. п. На племя оставляются только луч
шие производители. Таким образом , рекорд  по оле
ням, косуле, кабану и т. п. в правильном хозяй
стве —  это преж де всего результат работы  охото
веда, а не искусства охотника.

В книге Хальтенорта и Трензе разбираю тся все 
ранее предложенные и сущ ествую щ ие системы 
оценки трофеев, в том числе системы м еж дународ 
ных оценок, которы е складывались в результате 
М еж дународны х съездов охотников и охотничьих 
выставок (в 1952 г. в М адриде, в 1954 г, в Д ю с 
сельдорфе, в 1955 г. в Копенгагене и более ранние). 
В книге также даются новые пересмотренные стан
дарты трофеев всех видов, причем этот пересм отр 
сделан на основании указаний и рекомендации 
Копенгагенской (1955 г.) сессии М еж д ународного
совета охоты. Таким образом, это, в сущности 
официальная меж дународная система, которой 
следует сейчас руководствоваться. При оценке тро 
фея учитываются различные особенности его. Так, 
например, при оценке рогов европейского оленя 
принимается во внимание длина стволов (средняя 
из двух измерений), длина глазничного (самого ниж
него) отростка, длина среднего отростка, окр уж 
ность венчика (розетки) рога, охват ствола внизу 
и вверху, число концов (отростков), вес рогов,

раскид рогов (самое ш ирокое  расстояние между 
стволами), крона и ее строение (тип кроны, число 
концов и т. п.), ледовый отросток (есть, или нет;
1 или 2), цвет рогов, характер поверхности (гладкие 
или с «бисером»), цвет и характер (острые, или ту
пые) вершин концов (отростков) и некоторые д ру
гие особенности.

П о тем признакам, которые м ож но измерить, 
очки рассчитываются по сантиметрам, по числу или 
по весу. В других случаях дается условная оценка, 
иногда на глаз. Так, светлый, желтый цвет рогоз 
оценивается в 0 баллов, серый или светло-коричне- 
вый в 1 балл, темно-коричневый— 2 балла. Раскид 
рогов определяется относительно длины стволов: 
до 6 0 %  оценивается в 0 очков, в 60— 7 0 %  —  1 очко, 
в 70— 8 0 %  —  2 очка, более 8 0 % — 3 очка. За от
дельные пороки судьи имеют право скинуть не
сколько баллов. С ум м а  всех очков (при подсчетах 
вводятся некоторы е коэф ф ициенты) и дает общ ую  
оценку трофея. П о  европейском у оленю  эта сумма 
мож ет достигать 250. У  козлов и баранов, имеющ их 
более простые рога, оценка, естественно проще. 
У них тем или иным способом  определяется длина 
рога, охват у основания, раскид, цвет, м орщ ини
стость.

Для каж дого вида устанавливаются минимальные 
оценки для разных категорий. Так, для европейских 
видов бронзовая медаль дается по лосю  с 260 оч
ков, по оленю  со 170, по серне со 103, по косуле 
со 105. Д ля серебряной медали соответственные 
циф ры будут —  275, 190, 109, 115, для золотой —  
300, 210, 115 и 130 очков и т. п. На Берлинской 
меж дународной выставке в 1937 г. по оленю  было 
дано 156 золотых (т. е. выше 210 баллов медалей), 
а на выставке в Д ю ссельдорф е —  70. Из них 31 по
лучила Ю гославия, 17 —  Германия, 6 —  Венгрия, 
5 —  Румыния, 2 —  Австрия и 1 —  Испания. Зам еча
тельно, что 6 золотых медалей получили троф еи из 
Аргентины, где европейский олень был поселен в 
1910 году (звери из Германии и Сербии).

Д о  сих пор в разных странах в оценке трофеев 
были довольно большие отличия. М енялись стан
дарты  и по годам. Все это, конечно, затрудняло 
сравнение. М ож н о  думать, что теперь на основе 
книги Хальтенорта и Трензе стандарты оценки тро 
феев примут более общий м еж дународны й харак
тер и стабилизируются.

Больш ое значение имеет эта книга и для нас. 
П ри  тех шагах по реорганизации и поисках новых 
ф орм  спортивной охоты, которы е делаются сейчас, 
мы не м ож ем  пройти мимо нашей зверовой  охо 
ты. Наша крупная дичь исключительно ра зн ообр аз 
на. Достаточно вспомнить о 5 видах наших горных 
козлов и ряде ф орм  великолепных архаров, не 
им ею щ их себе равных на свете. М ы  долж ны  учесть 
меж дународны й опыт как в оценке наших дости
жений, так, прежде всего, в организации охот
ничьего хозяйства. Наконец, мы  долж ны  шире раз
вивать наши меж дународны е отношения. В о гром 
ной таблице высших мировы х показателей и рекор 
дов, приложенной к книге и занимаю щ ей 30 стра
ниц, нет ни одного нашего. Вместе с тем можно 
с уверенностью  сказать, что по ряду видов мы 
могли бы  найти у себя трофеи, способные занять 
достойное место на меж дународны х смотрах до 
стижений охотничьего спорта.

В. ГЕПТНЕР
Проф ессор
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Охотничьи богатства Китая
А. М И Х ЕЕВ  

Кандидат биологических наук

JJJH BO TH blP il мир Китая богат и разнообразен. 
*  ■ » Это определяется обш ирностью  территории 
страны и ее географ ическим положением.

Раскинувшись на тысячи километров с севера на 
юг, она охватывает ум еренную  зону, субтропики и 
тропики, е их весьма различными особенностями 
климата, растительности и других условий жизни. 
Рельеф страны характеризуется наличием обш ир 
ных низменностей и равнин и ог
ромного числа горных массивов.

В Китае известно свыше 3600 
видов позвоночных животных, что 
составляет более 1 0 %  мировой 
фауны. Такой же прим ерно про
цент к мировой фауне составляют 
птицы и млекопитающ ие Китая.
Для сравнения укажем, что ф ау
на позвоночных Советского С о ю 
за, занимающ его площ адь почти в 
два с половиной раза больш ую, 
чем Китай, составляет только 
около 6 %  мировой фауны; 
в С С С Р  птиц и млекопитающ их 
обитает лишь около 8 %  мировой 
фауны. По ориентировочны м  под
счетам, в Китае обитает: м леко
питающих 341 вид, птиц —  986 
видов, пресмыкающ ихся —  224 
вида, земноводных —  131 вид, 
рыб —  1545 видов.

Важнейшими районами добычи 
пушных зверей считаются север
ные части страны— Северо-восточ
ный, Северный, Северо-западны й Китай, Внутренняя 
Монголия. Здесь в значительном количестве д обы 
вается колонок, солонгой, белка, сурок, лисица, б ар 
сук, енотовидная собака, зайцы. Объектами про 
мысла в Китае являются также выдра, белый хорь, 
горностай, бурундук, суслики, корсак, харза, дикие 
кошки и многие другие. На севере страны охотятся 
на бурого и черного медведей. П о  рассказам  м е
стных жителей, эти звери часто встречаются в горах

в окрестностях г. Гирина и нередко выходят на 
берег реки Сунгари, а иногда видят их переплываю 
щими через реку.

В горных таежных лесах Северо-восточного Ки
тая встречается соболь, численность которого 
крайне мала. Китайские товарищ и относят его к ви
дам, находящ имся на грани исчезновения и тре
бую щ им  охраны и мер по восстановлению. К столь

же редким  видам относится
крупнейший представитель тиг
ров —  манчжурский тигр, насе
ляющ ий леса Северо-восточного 
Китая. В горных районах южной 
части страны тигр довольно м но
гочислен. В значительном количе
стве здесь встречается и лео
пард, вместе с тигром  составляю
щий предмет регулярного про 
мысла. По сообщ ению  китайских 
товарищей, один из охотников 
провинции Хунань после войны 
добыл свыше 200 тигров.

Тигры добы ваю тся не только ра
ди шкуры, ценность которой от
носительно невелика. Больш е це
нятся различные части туш и зве
ря, используемые для приготов
ления лечебных средств. В част
ности, ш ироко известны тигровая 
мазь, тигровая настойка, употреб
ляемые при ревматизм е и других 
заболеваниях.

Следует еще указать на разных 
представителей копытных, особенно ш ироко  распро
страненных в горных районах страны —  кабана, 
марала, пятнистого оленя, косулю, горных козлов 
и баранов. Только оленей на территории Китая на
считывается 16 видов. Не касаясь водных м леко
питающих, отметим лишь, что в Китае встречается 
единственный в мире вид речного дельфина, оби
таю щ его только в реке Янзы-дзян. Зверь этот край
не редок и требует неотлож ных мер охраны.
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Из промысловых видов птиц наибольшее значение 
имеют представители куриных и разных групп водо
плавающих птиц.

Ш ироко  распространен в Китае фазан. В север
ных частях страны, в горных лесных зарослях в 
значительном количестве водится обыкновенный 
фазан, составляющий один из важнейших объектов 
промысла. На рынках городов, в частности г. Чан
чуня, часто м ож но видеть охотников, продаю щ их 
этих птиц. В субтропических лесах юга страны охо 
тятся на королевского фазана, на золотого и сереб
ристого фазана, на уш астого фазана.

Не менее массовым объектом  промысла на се
вере страны является бородатая куропатка. В гор 
ных районах охотятся на кекликов, турачей, уларов 
и других представителей семейства фазановых. 
В лесах северного Китая встречаются представители 
тетеревиных: каменный глухарь, тетерев, рябчик, 
дикуша. В степных районах Северо-восточного  Ки
тая водится дрофа, которая добывается как в м е
стах гнездовий, так и на зимовках в Среднем  Китае.

Из водоплаваю щ их птиц преж де всего следует 
отметить разные виды речных и нырковых уток, 
гнездящихся на северо-востоке Китая, где на них 
существует регулярная охота. В северных частях 
страны охотятся на лебедя-ш ипуна и лебедя-кли- 
куна, а также гуся-сухоноса и горного гуся. Послед
ний населяет и более ю ж ные районы. Ш ироко  по 
стране распространена лысуха, являющ аяся одним  
из обычных объектов промысла. В разных районах 
страны охотятся на японского и больш ого бакла
нов, кудрявого пеликана, на разные виды поганок.

Прирученные бакланы ш ироко применяются для 
рыбной ловли. Их содерж ат как дом аш ню ю  птицу. 
В неволе они разм нож аю тся и выводят птенцов.

Из других водоплаваю щ их охотничье-пром ы сло- 
вых птиц укаж ем  на даурского и м анчж урского ж у
равлей, населяющих Северо-восточный Китай.

Ш ироко  распространены  цапли. П ом им о  серой и 
рыжей цапли, здесь встречаются зеленые кваквы, 
косматые цапли, белые цапли, кваквы и другие. 
Гнездятся в Китае также черный и белый аисты, 
разные виды ибисов. Ради перьев, идущих на укра 
шения и на экспорт, охотятся и на представителей 
дневных хищных птиц —  орлов, орланов, канюков, 
грифов. Для украшений используются перья также 
разных видов уток, гусей, лебедей, фазанов и ца
пель.

Численность охотничье-пром ы словы х видов птиц 
Китая сильно увеличивается за счет пролетных и 
зимую щ их северных видов, гнездящихся на обш ир 
ной территории Восточной Сибири и Советского 
Дальнего Востока. В Среднем  и Ю ж н о м  Китае 
сосредоточены  крупнейшие зимовки разнообразны х 
уток, гусей, лебедей, крохалей, поганок, бакланов, 
чаек, цапель, лысух и других видов, гнездящихся 
на расположенных к северу отсю да частях азиат
ского материка. О  характере и мощ ности  зимовок 
дают некоторое представление наблюдения, кото
рые нам довелось провести в январе 1957 года на 
Восточном озере, располож енном  на окраине 
г. Учан в Среднем  Китае. П о  глазом ерном у опре 
делению, м ож но бы ло допустить, что в общ ей 
сложности на озере  держ алось несколько сот тысяч 
птиц —  разных видов уток, лысух, крохалей, поганок, 
бакланов и других зимних обитателей озера.

По сообщ ению  китайских товарищей, в провин
ции Хубей, на территории которой располагается 
Восточное озеро, насчитывается свыше 350 крупных

озер, многие из которых значительно больше 
упомянутого. Все эти озера являются местами мас
совых зим овок водоплаваю щ их птиц. Если же при
нять во внимание наличие больш ого количества 
крупных озер  в других провинциях Среднего и Ю ж 
ного Китая, в частности таких, как озеро  Поян, по 
берегам  которого  располож ено 8 уездов, а также 
наличие крупных рек, в частности таких, как Хуанхэ 
и Янзы-дзян, по берегам  которых в свою  очередь 
много озер  и разливов, мож но себе представить, 
сколь велики и обш ирны  зимовки водоплавающ их 
птиц в Китае.

На зимовках производится довольно интенсивный 
массовый промысел водоплаваю щ их птиц. В ча
стности, на отмеченном  выше Восточном озере про
мыш ляет уток специальная кооперативная бригада 
охотников в 40 человек.

Для охоты  кооперативной бригады охотников 
установлено на Восточном  озере  4 дня в неделю. 
В эти дни ком у-либо д ругом у  охота на озере  за
прещена, чтобы  не пугать выстрелами птиц. М ож но  
полагать, что количество уток, добы ваемы х брига
дой за весь зимний сезон, довольно  значительно.

Эксплуатация охотничье-пром ы словы х богатств в 
Китае веками производилась хищнически, без за
боты о восстановлении естественных запасов, без 
соблюдения каких-либо правил, способов и сроков 
охоты. Это отрицательно сказалось на судьбе м но
гих ценных животных, одни из которых полностью 
исчезли (например олень Давида), другие нахо
дятся на грани исчезновения (например речной 
дельфин, соболь), запасы третьих сильно оскудели. 
Н екоторы е пережитки прош лого и сейчас еще ужи
ваются в охотничьем промысле. О днако  с момента 
возникновения Китайской Народной Республики и 
перехода власти в руки рабочих и крестьян многое 
было сделано для улучшения охотничьего пром ы с
ла. В настоящ ее время ведется работа по подго
товке закона об  охоте, правилах, сроках и спосо
бах ее; китайские ученые разрабаты ваю т вопросы 
охраны и восстановления запасов полезных животных.

Нельзя не упомянуть о том, что китайский народ 
любит животных. Это сказывается в том, что среди 
ш ироких кругов самых разнообразны х слоев насе
ления ш ироко развит любительский лов певчих птиц 
и содержание их в неволе. Н еоднократно нам при
ходилось наблюдать в разных местах, в частности, 
Северо-восточного  Китая, больш ое число любите
лей ловли птиц, видеть в домах клетки с певчими 
птицами. Это  сказывается также в том, что во м но
гих городах Китая сущ ествуют зоопарки, зоосады 
и зверинцы, расположенные на территории народ
ных парков. Будучи хорош о  оф орм лены  и снаб
жены интересными коллекциями животных, они 
всегда привлекают массу посетителей, распростра
няя среди ш ироких кругов населения естественно
научные знания. Наконец, это сказывается и в том, 
что изображ ения животных очень ш ироко пред
ставлены в произведениях искусства и в бытовых 
изделиях. И зображ ения животных м ож но видеть в 
картинах художников, в скульптурах, на вазах, 
в настольных лампочках, пепельницах, на почтовых 
конвертах, на коврах, носовых платках и т. п. О тм е 
ченное отношение населения к животным является 
благодатной почвой для проведения ш ироких и эф
фективных мероприятий по охране и восстановле
нию полезных животных, по расш ирению  и разви
тию м олодого  охотничьего хозяйства народного 
Китая.
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ОХОТА СТАЛА 
ОРГАНИЗОВАННЕЙ

Б ЭТОМ году на Украине 
введены новые правила 

производства охоты. Ими пре
дусмотрена обязательная сдача 
охотминимума всеми охотника
ми. Согласно этим правилам 
член охотколлектива, не сдав
ший программного минимума, 
лишается права выхода на 
охоту до тех пор, пока повтор
но не сдаст экзамена. Эта мера 
позволила большинству охотни
ков хорошо усвоить сроки, пра
вила охоты и нормы отстрела 
всех видов дичи.

По Одесской области на теку
щий сезон была установлена 
норма отстрела на одного охот
ника по десяти птиц за две 
зори. В счет этой нормы к а ж 
дый охотник мог отстрелять не 
больше трех кряковы х уток, 
семь чирков и лысух.

За несколько дней до начала 
летне-осенней охоты многие 
председатели и члены прези
диумов охотколлективов прове
ли с охотниками собеседования. 
В день открытия сезона, перед 
выходом в поле они дали охот
никам практические советы и 
предупредили их не стрелять 
по птице, пролетающей на боль
шой высоте, не допускать 
стрельбы по запрещенной дичи, 
строго соблюдать установлен
ные нормы отстрела и на месте 
вести решительную борьбу со 
всеми видами браконьерства.

Первые дни охоты показали, 
что к середине августа в охот
ничьих угодьях Одесской обла
сти было много нелетных вы 
водков, преимущественно к р я 
ковых уток. Это необходимо 
учесть и сроки летне-осенней 
охоты на водоплавающую дичь 
в ю жных областях Украинской 
ССР в будущем установить не 
раньш е первого сентября. С 
этим согласны почти все охот
ники.

В угодьях Одесской области,

после запрета весенней охоты и 
соблюдения новых правил охо
ты, больше чем вдвое увели
чилась численность уток. Зн а
чительно больше стало задер
ж иваться на гнездовьях и гу
сей.

При повысивш ейся дисципли
не охотников, соблюдении пра
вил и сроков охоты с попутным 
проведением охотбиотехниче- 
ских мер можно не сомневать
ся, что количество дичи в н а
ш их охотугодьях из года в год 
будет увеличиваться.

А. В О Р О Н Е Ц
г. Одесса

РАЙСО ВЕТ И О ХРАНА 
Ф А У Н Ы

ШАРКОВЩ ИНСКИЙ испол
ком райсовета, М олодеч- 

ненской области, Белорусской 
ССР, в начале ию ня этого года 
обсудил вопрос «О борьбе с 
браконьерством в районе» и 
вынес решение об охвате член
ством общества всех владель
цев охотничьих ружей.

Исполком обязал работников 
милиции, лесной охраны  и 
сельские советы повести реш и
тельную  борьбу с браконьерст
вом, вы являть наруш ителей 
правил и сроков охоты и при
влекать их к ответственности.

Владельцы обязаны держ ать 
своих собак на привязи. Соба
ки, обнаруженные на террито
риях охотничьих угодий в за 
претное время для охоты, дол
ж ны  отстреливаться, а  их вла
дельцы привлекаться к ответ
ственности за браконьерство. 
Запрещ ено брать собак на поле
вые работы и в лес до откры 
тия сезона охоты.

Административной комиссии 
при райисполкоме поручено 
привлекать браконьеров и н а
руш ителей правил и сроков 
охоты к ответственности: на
лагать на них ш траф ы  до ]00 
рублей.

Н есмотря на то, что со вре
мени обсуждения этого вопро
са на заседании райисполкома 
и опубликования реш ения про
шло несколько месяцев, ре
зультаты  уж е заметны: в охот
ничьих угодьях не появляю тся 
бродячие собаки, лица, имею
щ ие руж ья, вовлекаю тся в 
члены общества. Из трехсот 
охотников, теперь уж е 232 че
ловека оформили членство. 
С тала заметно укрепляться 
связь исполкома с районным 
обществом охотников, а послед
него с населением. От граж дан 
района начали поступать сиг
налы в райисполком и правле
ние районного общества охот
ников об отдельных наруш е
ниях правил и сроков охоты.

П. Ш А М Ш У Р А

* * *

В ОКРЕСТНОСТЯХ города 
Таш кумы р, Киргизской 

ССР, водится единственный 
представитель пернатой дичи — 
кеклик.

После ряда суровых зим пти
цы  осталось очень мало, а 
оставш иеся хищ нически истреб
ляю тся. Особенно много кекли- 
ков гибнет у водопоев. Здесь их 
подстерегают в засадах бра
коньеры и уничтожаю т не 
только взрослых, но и моло
дых, еще не поднявш ихся на 
крыло. А весной, когда идет у 
птиц кладка и насиживание 
яиц, браконьеры используют 
это врем я для вылова самцов, 
зам анивания их в петли при 
помощи самок, закры ты х в 
клетках.

Б итая птица свободно про
дается на колхозном рынке.

Горисполком, м илиция и 
спортивная организация попу
стительствуют браконьерам и 
не принимаю т против них ни
к аки х  мер.

В. СОКОЛОВ
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СПАСЛИ Ж И В О Т Н Ы Х ОХОТНИКИ КУБАНИ 
У Н И Ч ТО Ж А Ю Т  ВОЛКОВ

ПОСТУПОК, Д ОСТОЙНЫ Й 
П О ХВ АЛ Ы

З а п о л н е н и е  водохранили- 
* '  щ а Куйбышевского моря 
паводковыми водами весной 
этого года не захватило врас
плох Госохотинспекцию при 
Совете Министров Татарской 
АССР.

Чтобы своевременно преду
предить возможную гибель цен
ных диких ж ивотны х в зоне 
затопления, госохотинспекцией 
заранее была проведена подго
товка. В ноябре прошлого года 
и перед паводком, в апреле это
го года, там был проведен учет 
численности лосей с самолета. 
Оба раза на полосе облета, про
тяженностью  более восьмидеся
ти километров, оказывалось 
около 300 лосей.

До наступления весеннего па
водка Госохотинспекцией было 
создано 8 бригад, в обязанности 
которых входили угон лосей с 
мест, угрож аем ы х затоплением, 
и спасение гибнущих пуш ных 
зверей. Эта работа продолж а
лась с 24 апреля по 15 мая.

С пойменных угодий Алексе- 
евского, Лапшевского, Куйбы
шевского районов и в низовьях 
реки Камы на территории Т а
тарской АССР и смеж ны х под
топляемы х районах, с угрож ае
мых мест бригадами спасения 
было согнано 95 лосей и пере
сажено на берег 129 зайцев, 
27 лисиц, 3 барсука, 8 енотов 
и 7 лосят, погибавших в воде.

Кроме этих бригад, большую 
работу по спасению гибнущих 
зверей вы полняли егеря.

Ими с помощью охотников 
было согнано с угрожаемых 
мест 17 лосей и спасено из воды 
3 лосенка, 81 заяц, 7 лисиц, 
10 барсуков и 16 енотов.

Особенную настойчивость и 
уменье по спасению гибнущих 
зверей проявили егерь Л апш ев
ского участка А. А. Симонов и 
местный охотник-активист тов. 
И. Шадрин. Они вдвоем спасли 
72 погибавших зверя.

Как ни странно, но совер
шенно не приняли никакого 
участия в этом большом и в аж 
ном деле такие учреждения, 
как Биологический институт 
Казанского ф илиала АН СССР 
и биологический ф акультет К а
занского государственного уни
верситета.

П. Ш ЕВЧУК

(Л ХОТНИКИ Кубани прово- 
”  дят соревнование по 12-му 
конкурсу за наибольшее ис
требление волков. Лучший 
охотник-волчатник Апшероп- 
ского общества охотников Иван 
Иванович Скориков, неодно
кратны й участник ВСХВ, убил 
за полгода 25 волков. Он обя
зался до конца года уничто
ж ить еще 40 волков.

Охотник Георгий Трофимович 
Остапенко, ж итель станицы 
Поповичской, убил 18 волков.

З а  полугодие в крае уничто
жено 202 волка и 186 ш акалов.

На совещании лучш их охот- 
ников-волчатников Кубани при
нято решение в ближайш ие 
два-три  года уничтож ить всех 
волков в крае.

Охотники Кубани приняли 
вызов ленинградских охотников 
по соревнованию за полное ис
требление волков на террито
рии Ставропольского края.

Е. С Л Е П О В  

Ст. охотовед

НА ЗИМОВКЕ П ТИ Ц

Х Г А ВОДОХРАНИЛИЩ Е Б е-
лореченской ГЭС (Красно

дарский край) зимуют большие 
стаи уток. Задерж иваю тся здесь 
гуси и лебеди. При перелетах 
на водоеме скопляется огром
ное количество водоплавающей 
птицы. В это время здесь дичь 
беспощадно уничтож ается ме
стными охотниками и браконь
ерами.

Прекрасное угодье, богатое 
дичью, никем не охраняется и 
никто, по-видимому, им не ин
тересуется, а следовало бы!

В целях создания для дичи 
благоприятных условий зимов
ки и временных отдыхов во 
время весенних и осенних пе
релетов необходимо Краснодар
ской Госохотинспекции со
вместно с краевы м  доброволь
ным обществом охотников обес
печить охрану этого прекрас
ного угодья для водоплаваю 
щ их птиц. А еще лучш е, на 
мой взгляд, устроить заказник.

В. Б О Б А Ш Е В

"ЕГ ИНУВШ ЕЙ весной река 
Тура широко разливалась. 

Некоторые дикие звери, не 
успевшие укры ться от паводка, 
оказались в опасности, особен
но, когда вода залила острова.

На одном из речных остро
вов ютилось несколько испу
ганны х зайцев. Им грозила не
минуемая гибель. На помощь 
зверькам  пришел бакенщ ик 
И лья М аксимович Сычев. Он 
сел в лодку и, искусно управ
ляя ею, подплыл к острову.

Несколько зайцев сразу же 
прыгнули в лодку. Но когда 
она бы ла метрах в 15 от бере
га, зайцы  спрыгнули с нее и 
поплыли на сушу.

Б акенщ ик И. Сычев спас от 
гибели более сотни зайцев. По
ступок речника достоен по
хвалы.

Н. У Х А Н О В  

г. Т ю м е н ь

ВО СПИТАНИЕ М О Л О Д Ы Х 
ОХОТНИКОВ

Т ) НАШ ЕЙ части в прошлом 
"  году был организован кол
лектив военных охотников. 
Бюро начало свою деятель
ность с организации разъясни
тельной работы. Для молодых 
охотников были прочитаны
лекции о животном мире на
ш ей Родины, правилах и сро
ках  охоты и поведении охотни
ков в угодьях.

Бы ли проведены практиче
ские стрельбы в тире, и затем 
мы организовали первый кол
лективны й выезд на охоту.

Участвуя в облавных охотах, 
члены коллектива уничтож или 
33 ш акала и камышового кота.

Охотники создали библиоте
ку, в которой имеются сочине
ния Аксакова, Пришвина, Со- 
колова-М икитова и других пи
сателей, воспевших родную 
природу.

В сделанном фотоальбоме за
печатлены ж изнь и деятель
ность нашего коллектива.

Все охотники подписались на 
ж урнал «Охота и охотничье 
хозяйство».

А. А Н Д Р И А Н О В
Т у р к м е н с к а я  С С Р
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Тов. Воробьев, проживающий в г. Ленипогор- 
ске (Восточно-Казахстанская область), интере
суется: как надо прицеливаться при стрельбе с 
открытыми глазами, если ведущ им глазом яв
ляется левый?

В этом случае совокупность зрения обоих глаз, 
сконцентрированного на мишени, даст изобра
жение двух «прозрачных» мушек, из которых 
при стрельбе с правого плеча левая муш ка яв 
ляется действительной, а правая — ложной. П ри
цельная планка руж ья раздваивается на боль
шее расстояние, поэтому ее ложное изображение 
(правое) оказывается почти незаметным.

Если зрение правого глаза потеряно на 25% 
и более, то бинокулярная стрельба с правого 
плеча затруднительна, так  к ак  изображение 
ложной мушки будет более ясным, и, наоборот, 
при потере зрения левым глазом, действительная 
мушка оказывается менее «прозрачной», а поэто
му лучше видимой. Стрелять обычным и бино
кулярным способами при указанном  дефекте 
зрения следует с того плеча, на стороне которого 
расположен глаз, обладающий лучшим зрением.

Ведущий глаз не имеет преимущ еств в зрении, 
как это иногда ошибочно полагают. Он является 
глазом, которым мы просто привы кли больше 
пользоваться (рассматривать какую -либо деталь, 
заглядывать в канал ствола, проверять прям оли
нейность и т. д.). При этом он может иметь даж е 
меньший процент зрения. Для бинокулярного 
способа стрельбы совершенно неважно, есть ли 
у стрелка направляю щ ий (ведущий) глаз и к а 
кой именно.

Если тов. Воробьев обладает нормальным зре
нием или зрение его глаз имеет небольшую р аз
ницу (в процентах), то ему следует стрелять би
нокулярным способом с правого плеча, пользуясь 
левой из двух видимых «прозрачных» мушек.

Н. Л АН Г

— Как ориентируются птицы, летящ ие темной  
ночыо? — спрашивает Е. А. Анисимов из г. Вы- 
тегры.

Для ориентации ночью перелетные птицы 
пользуются зрением и, в меньшей мере, слухом 
(гоготание гусей, перекличка и т. д.). К ак для 
дневных, так и для ночных птиц характерно 
необычайно высокое развитие зрительного аппа
рата. Тонкие зрительные восприятия обеспечи
вают им возможность движ ения по «правиль
ному» пути.

Известно, что много гнездящ ейся у нас водо
плаваю щ ей и др. птицы уничтож ается на зи 
мовках за пределами СССР. «Хотелось бы 
знать,— пиш ет капитан-лейтенант В. П. Тюрин 
(г. Севастополь),— сущ ествует ли организация по 
охране перелетны х птиц на зимовках в странах  
ю жного пояса — Египте, Северной А фрике, И н
дии,— т. е. в тех странах, где зим ует основная 
масса наш их уток, куликов, цапель, журавлей, 
перепелов?»

В каж дой стране имеется охотничье законода
тельство, в той или иной мере способствующее 
охране птиц. Однако охота затрагивает обычно 
интересы нескольких стран, например, «наши», 
т. е. вы водящ иеся у нас птицы пролетаю т и зи 
муют в Средиземноморье, в Африке, Ю жной 
Азии и т. д. Для координации таких вопросов 
создан М еждународный комитет охраны птиц, 
сущ ествует специальная м еж дународная конвен
ция. Есть и такие учреж дения, как  М еждуна
родное бюро по изучению водоплавающ ей птицы, 
занимаю щ ееся и вопросами ее охраны. Наконец, 
имеется М еждународный союз охраны  природы 
и ее ресурсов. Советский Союз состоит только 
членом последней организации.

— На какие вопросы, интересую щ ие зоологов, 
мож ет помочь найти ответ простой охотник- 
наблюдатель, любитель родной природы? — спра
шивает редакцию  А. Л. Командиров (г. Олевск, 
Ж итомирской области).

Охотники могут быть полезными зоологам 
очень многим, например сведениями о распро
странении редких или охраняем ы х видов ж ивот
ных. Так, по лосю большой интерес представили 
бы сообщения, как  ж ивет теперь это копытное, 
какова его численность и т. п. Определенную 
научную ценность имеют наблюдения и над 
основными видами охотничьих зверей и птиц. 
Интересно знать, как  меняется (увеличивается 
или уменьш ается) их численность, а такж е при
чины этого. П олезны всякие сведения об образе 
жизни диких ж ивотных, равно к ак  и описание 
местных способов охоты на них. Для Комиссии 
по охране природы А кадемии наук СССР несо
мненный интерес представит инф ормация о при
родоохранительных м ероприятиях, проводимых 
в ж изнь сельскими Советами, районными и 
областными исполкомами и т. д.

Г. ДЕМ ЕНТЬЕВ  
Проф ессор
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I T РАВНЕНИЕ Центросоюза по- 
•*- становлениями от 29 июля, 

6, 17, 26 августа и 3 сентября 
1957 г. наградило значком «От
личник охотничьего промысла» 
лучш их охотников. Награды 
получили:

РСФСР

По Красноярскому краю: Ан
дреев П. А., Кузьмин В. К., Ан
дреев А. В., Ислентев А. А., 
Карташев Д. В., Колобан Д. Т., 
Дмитриев С. Д. (Казачинский 
район); Руденко А. Я., Гущин 
М. И. (Назаровский район); За- 
польский Ф. Е., Степанов Ф. И. 
(Курагинский район); Матросов
С. М., Булатов П. С., Миронен- 
ко Н. И., П алищ ук П. Е. (Ер- 
маковский район); Дурновцев 
П. Л., Матюшин М. С., Б елен
ков Ф. И., Б аяркин  И. Е. (Ка- 
ратузский район); Сидтиков 
Б. Г., Янковский Г. Ф., Ш лягин
A. П. (Больше-М уртинский рай 
он); Прохоренко П. Д., Ф илип
пов И. Ф., Ф илиппов А. Ф., Ф и- 
липченко М. А., Протасов М. И., 
М аксименко Ф. А., Платоненко
B. С., Дрогунов А. А., Болтиков
В. С. (Канский район); Грязнов 
И. С., Синицын В. В., Лихачев 
П. И. (Идринский район); Щ е- 
лекин Д. Н., Платонов Ф. М., 
Ястриков А. А., Ястриков А. Т., 
Дженкоуль И. И., Пикунов А. А., 
Андреев Д. И., Борольчин К. И., 
Кочени Ф. Н., Никиш ин Г. А., 
П аликаренок М. И., Дмитриев 
Л. В., Ш илькигин Е. С., Д ж ен
коуль А. И., Ястриков И. А., 
Гоголев Н. Н., Анкоуль М. П. 
(Тунгусско-Чунский район, 
Эвенкийского национального 
округа).

По Приморскому краю: Вер
ченко П. Г., Х рапаты й Я. Г. 
(Ш маковский район); Саенко
А. А., М ельник Д. Я., Глухень- 
кий Ф. И. (Черниговский рай 
он); Денисов Ф. С. (Чугуевский 
район); Ермак В. И. (Анучин- 
ский район); Клименко С. К., 
Давыденко П. В., Х рапатый
А. Г. (Ворошиловский район); 
Игнатенко П. К. (Владивосток-

ОТЛИЧНИКИ ПРОМЫСЛА

ский район); Б атехин С. Ф., 
Черепанов А. М. (Красноармей
ский район); Науменко А. Е. 
(Чкаловский район); Горбачев
ский А. Ф., Вортовой Н. Л.; 
Болсуновский Н. В. (Спасский 
район); Поносов П. Е., Бурдо
нов И. А. (Кировский район); 
Ш мелев С. Н. (г. Сучан); Ганич 
П. А., И ваненко Ф. Т., М оля- 
ренко В. Д., Ш евелев Е. Д., Ку
ценко И. И. (Калининский рай
он); Суанка А. Д., Канчуга Г. Д., 
Кукченко Л. Ч. (Пожарский 
район); Сосновский А. Н. (Яро
славский район); Дурман И. Ф. 
(Яковлевский район).

По А рхангельской области: 
Колосов В. П., Ош аровский Н. А. 
(Котласский район); Терентьев 
К. М., Емельянов Е. А., К оптя- 
ков В. М., Коптяков А. М., Чир- 
цов П. С., Садков В. К., Вокуев 
Н. С., Чирцов А. Е., Х атазей- 
ский Г. А. (Мезенский район); 
Аникеев Н. С. (Плесецкий рай 
он); Некрасов Е. С., Бородкин 
Н. А. (Пинежский район); К ув
шинов Ф. А., Маслов Н. В., 
Коптелов А. И. (Приозерный 
район); Валей В. С., Х атанзей- 
ский М. Н., Коткин А. Д., Ч ур
кин И. Е., Поздеев С. И., Поз- 
деев Г. И., Выучейский В. И., 
Рубцов П. М., Артеев П. И.,

Чупров Л. А., Лаптандер Н. И., 
Сядей И. С., Маслов Н. И., Во
куев С. Т., П анкратовский В. И., 
Рочев 3. Е., Сидоренко Д. А., 
Сметанин К. А., Пудков Н. Е. 
(Ненецкий национальный ок
руг).

По Камчатской области: Ка-
вав И., К авав А., Эвичан К., 
Аппали К., П енизин В. А., Яга- 
нов Д. А., Беломоев С. И., И ка- 
вав Н. (Тагильский район); Аду- 
канов А. В., Колесник А. П., 
М акаров Б. Е., Свинарь В. И. 
(Быстринский район); Величин- 
ский Б. К. (У сть-Больш ерецкий 
район); Положенко И. Р., Бубе
нец И. А. (Елизовский район); 
Ворошилов М. И., Синаев С. И., 
М ихайлов А. Е., К арелин И. С. 
(М ильковский район); Мутовин
В. П., Сновидов Н. И., Звездин
A. 3., Родионов М. Т. (Усть- 
К амчатский район).

По Кемеровской области: Ло
гунов Я. С. (Беловский район); 
Тишин Ф. А., Подолякин И. А., 
Клименченко Г. И. (Ижморский 
район); Козагаш ев А. Г. (Куз
нецкий район); Щ ербак Д. В., 
Тюрин И. П. (Ю ргинский 
район).

По Кировской области: Бо
роздин Н. М. (Даровский рай
он); Терюхов А. Н., Ивонин 
Д. А. (Зуевский район); Б улда
ков А. И. (Кировский район); 
Нелюбин А. А., Вы легж анин
B. М. (Котельничский район); 
Семушин Н. М. (Лальский рай
он); Медведев П. А. (Уржумский 
район); К нязев Н. В. (Ф ален- 
ский район); Исупов М. А., Б е
лоусов И. Н., Зизганов А. Е., 
Вдовкин В. Л. (Нагорский рай
он); Козлов А. А. (Подосинов- 
ский район); Ф етищ ев А. С., 
Ш тин В. Г., Неустроев В. С. 
(Сунский район); Коснырев 
М. А. (Советский район); Енок- 
таев С. И., Осипов И. А. (Ш ур- 
минский район).

По Курганской области: Ве- 
ренчук А. С., Колесников И. М., 
М ельников С. С., Осипов Я. В., 
Пономарев М. А., Чебыкин А. Д., 
Пивоваров А. И., Скоробогатов
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Е. Т. (Курганский район); Во
робьев Г. Е., Степанов К. В., 
Шошин И. А., Афанасьев И. К., 
Доставалов П. А. (Лебяжьев- 
ский район); Теняков П. П. 
(Щ учанский район); Аникин 
А. Ф., Почежерцев С. Г., Сергеев 
А. Е., Коновалов Н. А., Чистов 
Н. А. (Макушинский район); 
Васильев П. М., Верещагин
С. С., М аскалев А. Ф., Ищенко 
М. П., Шапелин Р. С., Соловьев 
И. М., Шепелин А. Ф , Климов 
М. А. (Частоозерский район).

По Тувинской автономной 
области: Баава С. С., Балчугов 
И. П., Иргит Ш окшай, Сандак 
Кыргыс, Сонам Адамва, Туган- 
чы Уяжик, Сш ажик Арзылан, 
Руковицын Иван (Каа-Хемский 
район); Кунзурге А. Д., Дагба- 
жик Б. Д., Эрестол Б. Д., Ш дур- 
ге А. Б., Ш омбуль Б. С., Да- 
жирган Б. Б., Серинчин Б. А., 
Мырла Б. X., М анзырыпчи Б., 
Сюрюн Б. С., Чергадай Б., Кен- 
ден Л. Б., Кензен М. Д., Ч у- 
гунга Б. Д., Ак Ээрилге О. Б., 
Оюн-оол Каша, Ак Сандык 
К. О., Ш анмыржи Ш., Деверек
А. Б., Ак К. X., Деверек Н. X., 
Ак Б. Д., М ааспаяк А. К., М ур
за А. Д., Кол М., Чамдигир Са- 
каа, Ак К. С., Чигж ит Б. С. 
(Тоджинский район); Олчембен
А. Ч., Хурак В. Д., Б азы р-Тори
А. Д., Тюлюш Б. Т., Ш ивит- 
Домба К. К., Бирю ков Н. А., 
Кызыл-Оол Т. К. (Улуг-Хем- 
ский район); Сорокин К. М., 
Полежаев А. Л., Онерж ик В. Ч., 
Чалдак К. М., Кунгумей С. Ч., 
Устинов И. А. (Пий-Хемский 
район); Ензак Ч. С., Серенен
С. Б., Сартыыл К. С., Луду И. И. 
(Тес-Хемский район); Хертек 
Худерек, Хертек Б азы р  (Бай- 
Тайгинский район).

По Бурят-Монгольской АССР: 
Дондеев П. И., Молоков Т. С., 
Догончина А. С., Догончин А. Л., 
Басаулов Д. И., Урпиулова Е. М., 
Басаулов А. А., Басаулова У. М., 
Масляков П. П. (Баунтовский 
район); Суходоев С. И., Поле- 
гуев В. А., Полегуев А. Т., Мор
донов В. П., Семушев Я. Г., 
Черных Ф. Г., Юрьев Н. А. (Се- 
веро-Байкальское ПОХ); Си
зов Н. А., Лубсанов Д. Л., Со- 
соров Н. С., Цыренов Ц. Ц. (То- 
рейский район); Шагдуров Б. Г., 
Ж игжитов О. У., Сосоров Ш. Ш., 
Шойдонов Б. (Закаменский рай 
он); Сахаров И. И., Заиграев 
И. О., Заиграев О. И., Чебунин 
Ф. Ф. Чесбннн А. Ф. (Прибай
кальский район); Иванов С. Т., 
Семенов Е. А., Билектуев Ж ам-
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былдорис, Б азаров Батодыми 
(Кижингинский район); Захаров
В. Н., Ж еравин М. А., Щ ерба
ков М. Е., Алексеев Н. И., Ле
бедев К. И., Алексеев И. Н.. 
М алыгин М. В. (Баргузинский 
ондатровый промхоз); Аюшеев 
Дамба, Калмы нин А. С., Н ам - 
сораев Ж имба, Ощ епков П. И., 
М еньж иков Ч. Ю., Осоров Ло- 
дой, М ункуев Т. Ц., Аюшеев 
Мунко, Ц агадаев Доржи (Джи- 
динский район); Н икитин К. В., 
Попов И. В., Иноземцев К. В., 
Таряш инов Д. Ш., Замбалов 
И. Д., Подлосинский М. Л., То- 
милов Е. 3., Котовщ иков П. Т., 
Ш елехов Ф. А., Зверев И. Н. 
(Тункинский район); Снетков 
И. И., Татоуров М. В., Трунев 
Е. Ф., Ж алсанов Р. Г., Снетков 
А. С. (Хоринский район).

По Коми АССР: Остапов В. В., 
Костарев И. К., Ш уктомов А. В., 
М уравьев Е. К. (Сыктывдинский 
район); Морохин Г. М., Кочанов 
М. Е. (Усть-Куломский район); 
Парш уков К. А., Демин Е. А., 
Коктомов Е. П., Габов Г. И. (По- 
моздинский район); Ветошкин 
Т. И., Ш ахтаров Н. И., Логинов 
Я. А. (Кожвинский район); Л и
хачев Н. П. (Прилузский рай
он); Андреев А. С., Иванов В. А., 
Пропиков Н. В. (г. Воркута); 
Б аж уков Д. А., Попов Я. А., 
Попов И. Е., Растворов Н. О., 
Собянин Ф. П. (Троицко-Печор- 
ский район).

По Якутской АССР: Гермо
генов К. Е., Енохов П. Н., И ва
нов П. Г., Павлов И. И., Павлов 
П. И., Карамзин С. В., К арам 
зин С. П., Егоров В. С., Иванов
A. Е., Гермогенов Е. Н., Соловь
ев П. Н., Ефремов П. Т., М ар
тынов П. П., Данилов М. М. 
(Алданский район); Стручков 
И. Г. (М егино-Кангаласский 
район); Стручков Т. А., Струч
ков А. А. (С аккы ры рский рай 
он); Николаев А. Д., М артынов
B. Н., М артынов П. Н., М арты 
нов А. Н., М артынов Д. Н., Со- 
фронов П. К., Федотов К. Ф. 
(Учурский район); Аммосов 
Т. X., Старостин С. И., Слепцов 
Н. Н., Слепцов М. Н., Слепцов
К. Н., Слепцов X. А., Потапов
B. Н., Потапов П. Н., Слепцов
Г. В., Горохов Н. П., Потапов
C. А., Слепцов Т. Т., Божедо-
нов 3. Д., Ю мшанов Е. Р., Ю м- 
шанов Н. X., Другин X. X., Том
ский И. А., Соловьев Н. К., Ро- 
ж ин Д. Ф., Аммосов С. Г., Ч и
риков С. А., М игалкин И. Г. 
(Верхоянский район); Иванов 
Б. М., Васильев Д. А., Оллонов

Г. Д., Стрекаловский Н. А., З а 
болоцкая Е. Н., Стрекаловский 
К. К., Стрекаловский В. Ф., 
Горохов А. С., Дьяконов В. Е., 
Новгородов М. М. (Усть-Алдан
ский район); Новгородов П. А., 
М ихайлов И. Н., Попов И. А., 
Винокуров П. П., Хатылыков
С. С., М алыш ев Е. П., Попов 
А. И., Портнягин А. Н., Канаев 
Г. И., Х алы ев Г. С., Бястинов 
М. Д., К ривы х М. М., Б агарды - 
нов Е. П., Иванов Д. Н., Карса- 
наев Д. Р., Иванов Н. П., Соров 
М. Г., Нельтонов А. М., Тара- 
букин П. С. (Таттинский район).

Украинская ССР
По Винницкой области: Ж и-

лай Я. И., Матюнин М. П., Т ка- 
чук Д. Д. (Хмельницкий район); 
Глухенький А. Е., Орлов С. М. 
(Липовецкий район).

По Днепропетровской обла
сти: Верцев Н. Ф., Волков Г. Г., 
Дубров II. П., Пономарев Ф. Я., 
Феденко Н. А., Цимбал К. К. 
(П ятихатский район); Стражко
С. М., Стадник В. М. (Верхне- 
Днепровский район).

По Крымской области: Ш унин
А. П., Леонтьев Д. Л., Залесов 
И. Е. (Куйбышевский район); 
Нечаев А. Г., Трапезников И. И. 
(Бахчисарайский район).

По Львовской области: Козак
С. И., Карковский И. Ф. (Яво- 
ровский район); Перун В. Г. 
(Немировский район).

По Одесской области: Смо
ляк  П. М., Подюк Н. М., П руч- 
ковский И. Г., Бондарь Л. А., 
Бомба В. П., Куличенко А. Ф. 
(Балтский район).

По Полтавской области: Но
вобранец Г. В., Козловский И. К., 
Ш алаев Н. М., Новохатько Ф. С., 
Новобранец Ф. Г. (Кременчуг
ский район).

По Сумской области: Слав- 
ский А. А., Бурчак М. Г., Пе- 
трусев В. М., Гончаров П. И. 
(Середино-Будский район); Гон
чаренко И. В. (Лебединский 
район); Литовченко И. Ф. (Ште- 
повский район).

Белорусская ССР
По Могилевской области: Ми

ронов А. М., Ермаков С. С., 
Громов Е. Ф., Павлов Г. Н. (Мо
гилевский район).

По М олодечненской области: 
Ю ш а К. В. (Воложинский район).

По Минской области: Мель- 
кович А. А., Толстый В. Г. (Уз- 
денский район); Подолинский 
И. В. (Крупский район).
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Захубай У. Ч, (Гальский рай
он); К азаиш вили Ш. И., Ш ари- 
кадзе В. Я. (Орджоникидзев-
ский район); Чопчев С. С.
(Цалкский район); Чануквадзе
С. А. (М ахарадзевский район); 
Джанелидзе Д, Ф. (Цагерский 
район); К азаков А. В. (Богда
новский район!

К азахская ССР

По Семипалатинской обла
сти: Халдеев Д. В., Вельмин- 
ский И. Т., Степанов В. Н. (Ж а- 
насемейский район).

По Павлодарской области:
Абкеев М адия (Павлодарский  
район).

По Ю ж ио-Каяахсганской об
ласти: Беспалов В. И. (Ш ауль- 
дерский район).

По Д ж ам булской области: 
Ш естаков Г. Я., Байсеркеев Ти- 
налы, Баты рбаев Сатыш  
(Джамбулский район).

По В осточно-К азахстанской  
области; Сидоров Н. В., К узя- 
ков А. А. (Ш емонаихинский 
район); Кузю кин IX А. (Верху- 
бинский район).

Киргизская ССР

По Тянь-Ш аньской области:
Аскалиев И см аилахун; Бокош ь 
Ж ума, Исаев Омургазы, К а- 
сымбеков Ташбай, Молдояров 
Байке, М амырбаев Козубек, 
Орманолиев Сайыр, Оросоев

Салы, Сарбагышеь Душе, Са- 
лаев Байталы , Ш опоков Сул- 
танакун, Ж анболотов Абылгазы 
(Ат-Баш инский район); Солпи- 
ев Арымбек, Кулбогонов Ток- 
талы, Алманбешев Ш ералы (То- 
куз-Тороуский район).

По Ф рудаенской области: Бу- 
завбеков Садык, Исабеков А., 
Ж уравлев В. М., Могилевцеи
В. К., М ихайлов П. Т., Т ка
ченко А. А., Ткаченко М арда- 
рий (Сталинский район); Беж е- 
баев Уметбай, Раимбеков Б ек- 
давлет, Калинин М. Н., Ц ага- 
раев П. Т, (Ворошиловский рай
он).

Тадж икская ССР

Астанов М ахкам (Колхоз- 
абадский район).

могут взаимно зараж аться, тов. 
Паршин рекомендует охотни
кам держ ать подсадных уток 
вдали от свиней, с проф илакти
ческой целью прим енять про- 
тиворожистую сыворотку, а при 
заболевании — внутримы ш еч
ные инъекции пенициллина.

Ветеринарный врач Г. В. Зо
това считает необходимым до
бавить к этому, что случаи по
добные описанному, а такж е 
случаи зараж ения уток пара
тифом телят довольно редки, и 
гибель птиц чащ е наступает по 
другой причине, а эти возбуди
тели только сопутствуют основ
ному заболеванию.

<* е •

Придавая большое значение 
сдаче зачетов по охотминимуму 
в деле становления охотничьего 
хозяйства СССР, общественный 
охотинспектор О. С. Русаков 
(г. Ленинград) предлагает пре
доставить сдавшим охотмини- 
мум преимущ ественное право 
пользоваться охотничьими ба
зами и инвентарем, обеспечить 
их в первую очередь боеприпа
сами и щ енками охотничьих 
собак через секции кровного 
собаководства. Он предлагает 
ввести единый всесоюзный зна
чок и торжественно вручать его 
каж дому охотнику, сдавшему 
охотничий минимум.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ

Т> Ж УРНАЛЕ «Охота и охот- 
-*- ничье хозяйство* №  6 j
(1957 г.) была помещена статья i 
о совещании в Новосибирске, > 
на котором охотники и работ- i 
ники охотничьего хозяйства t 
Сибири резко критиковали ра
боту потребительской коопера- < 
ции и руководства Новосибир- ; 
ского отделения ВНИИЖ П в  ̂
области охотничьего промысла. \ 

К ак сообщил начальник Глав- I 
копживсырье С. М. Крючков, | 
«в связи с рядом критических j 
замечаний, вы сказанны х в этой } 
статье, Центросоюз предложил > 
Тюменскому, Омскому и Тувин- < 
скому облпотребсоюзам, А лтай- S 
скому крайпотребсоюзу и ди- | 
ректору ВНИИЖ П принять ме- < 
ры к устранению отмеченных £ 
недостатков в организации пуш - £ 
ного промысла». <

О приняты х м ерах им пред
ложено сообщить Центросоюзу. ) 

В соответствии с постановле- J 
нием Центросоюза от 12 января 
1957 года, сообщает тов. Крю ч- J 
ков, предусмотрена ш ирокая \ 
программа по дальнейш ему / 
развитию пушного промысла и j 
звероводства в 1957—1958 гг.

В настоящ ее время по обеспе- ! 
чению выполнения этого поста- ■ 
новления в 30 областях и 8 ; 
союзных республиках рабо- . 
тают 17 комплексны х экспеди- { 
ций и 13 отрядов \

 ̂ * * *

i По поручению охотников и 
} рыболовов Нерехтского обще

ства охотников (Костромская 
область), заместитель председа
теля этого общества В. В. Б а 
кулин ж алуется на огромный 
ущерб, наносимый в местных 
угодьях водоплавающ ей и бо
ровой дичи енотом. «У нас к 
нему,— пиш ет тов. Бакулин,— 
относятся с негодованием».

В свою очередь рыболовы на
стаиваю т на усилении отстрела 
выдры. В протекающ ую через 
Нерехтский район и богатую 
рыбой речку Солоницу этот 
зверек был выпущ ен в 1950 го
ду. Теперь в речке рыбы почти 
не осталось, зато выдры рас
плодилось много.

• • •

О заболевании подсадных 
уток рожей свиней сообщает 
заведую щ ий эпизоотическим 
отделом Пензенской областной 
ветеринарно - бактериологиче
ской лаборатории ветврач М. Н. 
Паршин. У одного из местных 
охотников из пяти кряковы х 
уток заболели рож ей три пти
цы. Они отказы вались от кор
ма, перья их были взъерошены, 
кры лья опущены. Две из них 
пали. Придя к  выводу, что к р я 
ковые утки восприимчивы к 
рожистой септицемии свиней и
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АО

З А Д А Ч А

В каждый луч пятиконечных звезд  впишите по о д
ной букве, которы е долж ны  составить слова сле
дующих значений: 1. В высшей степени одаренный 
человек. 2. О дин из охотничьих сезонов года. 
3. Два героя поэмы Гомера «И лиада», ставш ие си
нонимом неразлучных д р узей . 4. С истем а досто
верных знаний о законах развития природы и об
щества, поставленная в С С С Р  целиком на служ бу 
народу. 5. Ш кура с ног оленя, лося и некоторы х 
других копытных. 6. Растительность в полях, осо
бенно привлекающая поздней осенью  русака.

Располагать буквы в зв езд ах следует начиная с 
внешних, помеченных цифрой лучей. Внутренние, 
сливающиеся лучи см еж ны х зв езд , заполняю тся о д 
ной буквой.

Что написано на ободе круга , вы см ож ете про
честь, поставив вместо циф р определенны е буквы , 
содерж ащ иеся в следую щ их словах: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 
5 —  великий русский писатель-охотник; 6, 7, 8, 9, 2—  
народное обозначение хорошей погоды ; 10, 11, 12,
13 —  волокно сухожилия, скрученное в нитку и при
м еняемое северными народами нашей страны для 
шитья одеж ды  и обуви.

Нетерпеливый охотник р и с . и . р а ф а л о в а .

Ответы на кроссворд, помещенный - 
в №  10 журнала

П о  в е р т и к а л и :  1. Ш ептало. 2. Н огавка. 3. П ар 
ф орс. 4. П совина. 6. Б р а к о н ь е р . 8. Н ы рок . 9. А ркал. 
14. Ж евел о . 16. Т р ав л я . 17. Стенд. 18. З вер ь .

П о  г о р и з о н т а л и :  5. Щ енок. 7. Т акса . 8. Н орка.
10. З атвор . 11. К р о л и к . 12 О хота. 13. Л ож а. 15. Стая. 
19. Т е т е р е в . 20. О лень. 21. К ры ло .
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„Правда пришла1
Казимир ЛИСОВСКИЙ

Далека фактория Келлог,
Там пурга гудит т о  и знай.
Край сохатЫх, край шустрЫх белок, 
Зверобоев таеЖнЫх край.
Ранним утром, едва метели  
Стихнут, — люди в тайгу идут. 
ТолЬко в ухо медведю целят,
ТолЬко в голову белку бЬют.
И хотЬ тЫсячи верст отсю да  
До МчэоквЫ, до ее огней,
Но тайги Туруханской люди 
Крепко-накрепко связанЫ с ней.
И сегодня вот . . .
Точкой черной
Ч то-то  в небе плЫвет, р а ст ет  . . . 
ЛегкокрЫлЫй, одномоторнЬяй 
Приближается самолет.
Он снижается, он садится  
На снега реки Еголуй,
И приветствует чудо-птицу 
Зверобой, одетЫй в сакуй*. 
Собирается к самолету  
Б т о т  Же миг чутЬ не весЬ колхоз. 
И пилоту кричат:
— С прилетом!
«Правду» свеЖую нам привез?
Смолк пропеллер . . .  И летчик ловко 
Д о ст а ет  торопясЬ, в о т в е т  
ПеревязаннЫе бечевкой 
Пачки писем, тюки газет.
Люди эти  в местах суровЫх,
Где мороз беспощадно лют,
Слово «ПравдЫ», БолЬшое Слово,
Как насущного хлеба Ждут.
И везут  его на оленях,
В лес к охотникам-сЫновЬям,
По соседним станкам-селенЬям — 
Э то слово, с которЫм Ленин 
Обращался когда-то к нам.

* Зим н яя  м еховая одежда.
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